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К ЧИТАТЕЛЮ 

Новый номер журнала ((Петербургская библиотечная школа» ~ это 

продолжение диа,10га Петербургского библиотечного общества, 

редакционного совета, авторов публикаций и всех, кто готовит 

журнал к печати, с наши,чи читателями о традициях и новациях 

петербургской библиотечной шко,1ы сегодня. 

В этоJч но,чере наши читате,1и встретятся с уже знакомыми 

рубрика.чи. Некоторые из них будут продо.1жены и в последующих 

нолtерах. Появятся и новые рубрики, что позволит дать более полное 

представление о библиотечной и1ко,1е Петербурга, как об особом 

явлении, связанны,ч с у11ика1ьньLч духовньLч ,чиро,ч города 

В этом номере мы начинае,ч разговор о петербургской библиотечной 

школе как части петербургской научной школы, имеющей свои 

традиции, и о прее,¼сmвенности этих традиций. Она суJчела сохра

нить свое особое лицо при всех неизбежных потерях, вопреки mo,'>ty 
давлению. которое оказывсиось на нее в прошло,ч и сегодня, когда 

вновь и вновь возникает вопрос о ее жизнеспособности. Мы считае,ч, 

что диалог библиотекарей и библиотековедов с учеными Петербурга, 

обращение к пробле,на,ч науки крайне важно в этих условиях. 

Петербургские библиотеки остаются J\tecmo,ч работы петербургских 

ученых как читателей, кш: пользователей. А мы заинтересованы в 

том. чтобы восприни,нать библиотеки и нашу профессиональную 

деятельность значите,1ьно шире наших профессиональных ориенти

ров. В последующих но,нерах этот разговор также будет продолжен. 

Впереди разговор и о новых гранях и аспектах петербургской 

библиотечной школы: об уникальной петербургской библиотечной 

истории, в том числе о тех людях, которые создали и сохранили 

петербургскую библиотечную школу; о ее влиянии на работу библио

тек регионов страны; об использовании лучших библиотечных 

традиций Европы и мира. 

На страницах журнала зазвучат голоса коллег из регионов России, а 

также будут представлены наши зарубежные коллеги, в том числе 

ведущих ученых Европы и других стран мира. Особое место среди 

них будет отведено наши.ч соседя,¼ в странах Балтийского региона. 

Этот диалог представляется крайне важны,н, ибо новое знание, 

новые петербургские библиотечные идеи рождаются в контакте с 

окружающи,ч нас .чиро.ч. Но при эmoJ\t хоте,1ось бы подчеркнуть: речь 

идет о диа,10ге, а не о копировании интересного, но не всегда 

подходящего для наших ус1овий опыта. 

Борис Володин, 
научный редактор журнала 
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БИБЛИОТЕКА 

В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОМ 

КОНТЕКСТЕ 
(,1штериалы «круг,1ого CJnoлa,)) 

От редакции. 

В конце ХХ в. пробле,ча настоящего и будущего библиотек становится 

особенно актуальной во всех странах .чира. Сложившиеся нор,11ы и 

ценности деятельности библиотек пришли в противоречие с новы,чи 

социокультурными тенденция,чи. Особенно актуальна эта пробле.ча для 

библиотек России, оказавшихся в условиях рефор,чирования всей систе

мы общественных отношений. В связи с че,11 созданная cucme.1m библио
течного обслуживания оказалась неспособной удов,1етворить потреб

ности развивающегося общества. Стихийный процесс приспособ,1ег1ия к 

новы,11 условиям ведет к необду,чанны,н, и.11еющиоt1 сию,11инут11ую эконо

J,1uческую выгоду реиtения,11, уничтожению традиций, соответствую

щих совре,ченной социокультурной ситуации, но требующих иного 

концептуального обоснования. 

Осл~ысление сложившихся нор,11 деяте,1ьности библиотек и создание 

новых идеалов и ценностей не Jчожет быть осуществлено вне философ

ской деятельности. До,1гие годы, в11,10ть до ХХ в., библиотечная фи.10-

софия была неотде.1и.11а от философии обраювания, идеалов Просвеще

ния. Не так ,'>!нога среди крупных фи,1ософов бы.10 тех, кто пытался 

ос,чыслить особую роль библиотеки в обществе. 

Выделение биб.1иотечной философии как са,11остояте.1ьной .чысли

тельной деятельности профессиональных работников нача,10сь в 20-30 
гг. ХХ века в США в ус.1овиях практической реа,щзации идей де,'>!окра

тии. Нес.чотря на существование столь до,1гой традиции, в США до сих 

пор не определена взаи.чосвязь биб.1иотечной фи.юсофии с наукой и 

практикой. На,1ичие разных концепций во .н1юго,11 определяется те,11, как 

11они,11ается библиотечная наука. Известные а.чериканские библиотеко

веды, такие как Д..Дантон, Д. Шира, Л Шорес, видят связь фи.10софии 

с определение✓н биб.щотечной политики, фор.чирование.11 целей биб.1ио

течной деятельности и создание,11 биб.щотеч1юй науки. 

В России после революции 1917 г. биб.шотечная философия развива
лась как особая исс.1едовате,1ьскш1 об.шсть, це.JЬ ,.:отарой - обос1юва

ние пред.нета, объекта, взаи,носвязи с другю1и наука.1tи и 111.11. 11роб.1е.11 

биб,щотечной науки (биб.mотековедения). Взаи.11освязь би6.mотеч1шй 

философии с практикой не расс.1tатриеа.шсь, 111.к. 111юкти;.:а совершен

ствова.шсь на основе би6.zиотековедческих mеорий, npemell()_)·ющux 1ш 

истину. 
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С середиllы ХХ в. 011реде.1яющую nозицию в биб.1иотечllом деле 
Заllяла КОllЦСIЩИЯ «библиотека - Ullфop.ltaЦUOllHaя cucmeAtШ), lla OCllOвe 
которой ста.10 происходить с1ияllие библиотековедения и информати

ки. Начиllая с 80-х годов под воздействие.# происходящих в обществе, 

ку.1Ьmуре, llayкe uзмellelluй в лtuрово.11 библиотечно.11 сообществе пере

ос.11ысливаются сложившиеся идеалы и представлеllия о библиотеках и 

библиотечной llayкe и идет фор.11ирование llовых. 

Необходимость обращения к библиотечной философии осознается 

отечественны,11и библиотековеда,11и. Эта проблема обсуждается в 

профессиональной nечати. При Московской библиотечllой ассоциации с 

октября 199 5 г. действуют философские се)11инары. С целью обсуждения 
философских пробле,11 в библиотечном деле 15 - 16 апреля 1996 г. в 

Российской национальной библиотеке сотрудника.1,1и научно-исследо

вательского отдела библиотековедения под руководство)\/ зам. дирек

тора по научной работе В.Р. Фирсова был организован <<круглый стол « 
lla тему <<Библиотека в социально-философско,1,1 контексте», в котором 
приняли участие сотрудники РНБ, РГБ, преnодаватели СnбГ АК и МГУК 

и философы Санкт-Петербурга - специалисты в области теории 

познания. 

Следует особо от.11етить, что <<круглый cmoЛJJ прошел в ат.чосфере 

взаимопони.чания и уважения к .чllelluю выступающих, какими бы 

11арадоксальны,11и не казались высказывае.чые ими идеи. Материалы 

<<круглого столш> публикуются, учитывая большой интерес библиотеч

llЫХ специалистов к обсуждае.11ы.11 11роб.1е.11а,11. Ollu представлеllы с 

незначительны,11 сокращениея По те:шическим причиllа.11 отдельт1е 

дискуссии lle .11огут быть опубликоватz. 
Заседание «круглого сто.1шJ открыл директор Российской нацио

нальной библиотеки, кандидат технических наук, профессор В.В.Зай

цев. Выступили: кандидат педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник Российской государственной библиотеки М.И.Акилина, 

кандидат педагогических наук, зав. научно-исследовательским отделом 

библиотековедения Российской национальной библиотекиБ.Ф.Володин, 

доктор филологических наук, профессор, зав. отделом ВИНИТИР.С.Ги

ляревский, ведущий библиотекарь Российской национальной библиотеки 

С.Б. Голубцов, доктор философских наук, профессор кафедры филосо

фии Российской академии наук С.С.Гусев, научный сотрудник Российс

кой национальной библиотеки Л.Н.Гусева, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры библиотековедения Московского государственного 

университета культуры М.Я.Дворкина, зав. филиалом библиотеки 

Российского государственного гу.11анитарного университета в Истори

ко-архивном институте В.А.Егорова, зав. отделом психологической 

поддержки читательской деяте.1ьности Российской государственной 

детской библиотеки О.Л,Кабачек, доктор педагогических наук, профес

сор кафедры библиотековедения Московского государственного униве-
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ситета культуры А.И.Каптерев, итлюр фи.юсофс1-:их науh·, зан. ,:афед

рой Санкт-Петербургского университета Б.В.Марков, кандидат педа

гогических наук, старший научный сотруд1шh· Российской нацитю.1ьной 

библиотеки Д.К.Равинский, кандидат педагогических наук, ведущий 

научный сотруднш: Российской государственной биб.1иотеки Е.И.Рат

никова, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

Российской национа.1ьной библиоmеh·и Е.В. С.110.шна, доктор педагоги

ческих наук, профессор, ведущий научный сотрудник Биб.1иотеки акаде

мии наук А.В.Соколов, кандидат педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник Российской государственной библиотеки В.Д.Стелмщх, 

кандидат педагогических наук, за.ч. дupeh·mopa 110 научной работе 

Российской национа.1ьной библиотеки В.Р.Фирсов, кандидат педагоги

ческих наук, доцент кафедры .11узееведения А-Jосковского государствен

ного университета культуры М.М.Шибаева, доктор философских наук, 

зав. кафедрой философии Санкт-Петербургской акаде,11ии гражданской 

авиации Ю.М.Шилков, зав. секторо.11 Российской национальной библио

теки В.В.Шилов. 

В данно,11 но,11ере публикуется основная часть док.1адов , 
прочитанных в первый день заседания <<круг.1ого cmo.Ja)). 

Первый день заседания 

«круглого стола» 

Ведущие.· Б.Ф.Володин и Б.В.Марков 

В.Н.Зайцев. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Я рад, что вы откликнулись на призыв собраться и обсудить социально

философские. пробле~1ы библиоте'!Ного дела. Сейчас библиотеки стоят на 

пороге принятия решения: быть биб.1иотека\1 юи не быть, какие библиотеки 

будут в будущем, будут ли стены у библиотек? В частности, вскоре состоит

ся сам~шт директоров крупнейших библиотек ~шра в Нью-Йорке, и та,1 тоже, 
судя по програм~1е, будут обсуждаться вопросы фи.1ософского плана. 

Будущее биб,1иотек - так стоит вопрос. Исполнительный директор 

Британской библиотеки Брайан Лэнг, скажеч, представил такой док.1ад 

«Нужны ли стены биб.1иотекам?» Это при то~,, что Британская биб.1иотека 

строит одно из крупнейших зданий в ~шре, новое з;:(ание для своих фон;:(ов. 

Я думаю, что эти вопросы возникнут на «круг.1оч столе», будет возможность 

обменяться мнениями на эту тe:viy: есть .:111 бу)ущее у библиотек? Я просто 
напомню, что в 60-годы, когда широко распространи.ысь идея передачи 

информации на нетрадиционных носите,1ях в виде ~шкрофиш, ,шкрофк1ь

чов, также ставился вопрос: будут ли существовать печатные книги в буду

щем7 Предсказывали ю1 скорый конец, но те:v1 не '>!енее, 40 лет прош.10, как 
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,ш видим, а книги продо,1жают жить, продо.1жает развиваться библиотечное 

де.10. Я бы сказал, хотя есть другое предсказание, что ,шогие поко,1ения 

библиотекарей будут развивать и совершенствовать свое де,10. 

Я еще раз приветствую всех участников, желаю успешной работы, и 

чтобы в результате вы, наконец, наш,1и истину: что такое биб.1иотеки и как 

они будут дальше развиваться. Спасибо за внимание. 

В.В.Фирсов. 
Я неско.СJЬко слов скажу о порядке ведения «круглого стола». Всегда по ходу 

работы возникает необходимость, желание или воз\южность осмыслить, что 

же ты делаешь. И обычно вопрос, который на,1 предстоит разбирать чаще, на 

который нам приходится отвечать чаще, - это вопрос о то,1, как мы что-то 

в сфере своей профессиональной деятельности делаем. Но существует какая

то определенная логическая закономерность, в том числе и исторически 

обуслов,1енная. Время от времени этот вопрос отодвигается, и на первое 

,,есто выходят другие вопросы: собственно говоря - зачб1 - или еще более 

принципиального характера - что? И когда \!Ы задаем эти вопросы, мы 

встаем на путь такой внутринаучной рефлексии, осмысления фунда,,енталь

ных основ своей науки, сферы своей социа. 1ьной практики. 

В библиотечном деле всегда ск.,~адыва.11ось так, что эти вопросы мы 

задава.11и с определенной периодичностью. Не так давно, вы помните, они 

бы.1и в центре оживленных дискуссий, я имею в виду нача.,10 80-х гг., когда 

они стали появляться в печати, мы постоянно собирались и обсуждали 

вопросы о социа.1ьных функциях и социальной роли библиотеки, объекте и 

предмете библиотековедения, о принципе ограничения и прочее, прочее. Это 

было не только в 80-е, но и в 60-е, 20-е годы. И вот когда мы задаем подобные 

вопросы, являющиеся фундаментальными для библиотековедения, для осоз

нания библиотековедения как такового, мне кажется, мы как раз и выходим 

на пограничную область, где, собственно, фундамента.11ьные принципы биб

чиотечной науки пересекаются, накладьшаются друг на друга, возникает 

поле пересечений, т.е. возникает тот особый интересный срез знаний, кото

рый можно выделять, как социа.11ьную философию библиотечного дела или 

просто философские аспекты библиотечного дела. Когда эти вопросы возни

кают (я по~шю 80-е годы, когда они бьuш в центре обсуждения), то обычно 

вызывают у части профессиона.11ов негативное отношение к себе как абстрак

тное теоретизирование. Порой это сравнивается с нашей российской чертой, 

и реально мы знаем что это так, потому что, если мы возьмеи какую-нибудь 

солидную работу по библиотечно~,у делу русскоязычного библиотековеде

ния, то \IЫ увидим обязательно , что треть или четверть работы посвящена 
собственно социа.1ьно-философски,1 аспекта,~ биб.1иотечного дела. Акту

альны они и для нас. Я вижу пользу этого семинара, прежде всего, в том, что, 

с одной стороны, мы еще раз посмотрим, определим свои понятия, пересмот

рим инстру\!ентарий, которым владее\1, и, конечно, большая польза будет от 
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того, что подобное ооIЫс.1ение, постановка подобных проб.1е\1 всегда спо

собствует трансляции, ,1еждисциплинарной передаче научных знаний, не 

только собственно из философии библиотековедения, но и, выходя на такой 

высокий уровень обобщений, чы обус.'1аюиваеы те~, сю1ьш дальнейшую 

трансляцию знаний. По-мое~~у, это всегда по.1езно. 

Ну и последнее, что я хочу сказать, хочу призвать к нефор~rальной 

обстановке обсуждения пробле\1. Когда мы \!Ыс.1или это наше \Iероприятие, 

мы ни в коей мере не планировали его ни как конференцию, ни как сеыинар, 

а именно как «круглый сто.1», поэтому, пред.1агая те и.1и иные те~ш д.1я 

выступления, приглашая док.1адчиков, мы не \IЫс.1или это как обязательно 

законченный постановочный доклад. Это могут быть сообщения, постановка 

вопроса, вьщвижение каких-то тезисов, с тем, чтобы сама проб.1е\1а как-то 

фигурировала, поэтому, если в программе написано 20 минут, то это верх
ний предел, если удастся за 5 минут заинтересовать аудиторию и остальные 
15 минут посвятить обсуждению, то, мне кажется, это будет более интересно. 

Б.Ф .Володин. 
Согласно прогрш,1ме, которая, конечно, носит характер достаточно 

условный, мне хотелось бы больше врелtени, челt 20 лtинут, предоставить 
первому основнолtу сообщению для того, чтобы у нас были не только 

доклады, но и дискуссии. Я, с больши"11 удово.1ьствие.-11, предоставляю 

слово перво"11у выступающе.-11у, профессору А.В. Соколову. 

А.В.Соколов. 

Философия и библиотековедение: 

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 

Уважаемые коллеги, когда мне стало известно об этой за\1ечате.1ьной заду\-1-

ке, которая возникла в недрах нашей Национа..1ьной библиотеки, я, намо 

сказать, серьезно к ней отнесся, долгое время размыш.1я.1. На окончательный 

ответ на вопрос о соотношении философии и библиотековедения, а тем более 

на разработку библиотечной философии я не претендую, потому что до этого 

не додумался. У меня получилось приг.1ашение к размьшшению, то есть я 

обозначил те вопросы, которые, мне кажется, надо иметь в виду, те трудно

сти, которые возникают. Мы с ними неизбежно столкнемся, и некоторые 

направления, т.е. некоторые методологии, в '.Юем выступлении за.1ожены. Я 

думаю, что все докладчики будут с этого нач!П!ать, и я тоже должен начать 

со своего понимания актуальности, важности в нынешней ситуации проб.1е

мы «философия и библиотековедение». 

Социалистическое библиотековедение, в лоне которого все пребы

вали и воспитыва.1ись, сош.10 со сцены, не оставив себе преб1ников, поэто\1у 

в профессиона..'IЬном библиотечном сознании образовался вакуу,1. Этот 
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вакуу\1 надо чеч-то зап о ~нить. И отсюда актуа_ 1ьность фи.1ософии библиоте

коведения. Для того, чтобы решить, в каком же направ.1ении будет протекать 

это наполнение, ~rне ду\1ается, надо дать себе отчет, поче'-"IУ социа_~истичес

кое биб.1иотековедение выпо.1няло функцию ф11.1ософии социа_ТJистической 

библиотеки. 

По идео.1огической ангажированности содержание библиотековедения 

\южно поделить, на мой взпяд, на три части. Я говорю сейчас о социа_,1исти

ческо\1 биб.1иотекове;~ении. Первая часть - это и;~еология, это та часть, в 

которой речь шла о функциях, о ролях, о месте, о взаи\юдействии с обще

ством - обо всем ТО\!, о че~, упомянул Вла;~и\rир Руфинович. Эти вопросы 

наводят на понюrание сущности биб.1иотеки, а сущностями, как известно, 

зани~rается философия, и отсюда выво;~, что у нас в социа_ТJистическом 

библиотековедении функцию философии выполняла идеология. Это часть, я 

назову ее А, активно, воинствующе, \ЮЖНО сказать, воздействова_т1а на ;~ве 

;~ругне части, которые тоже входят в биб.1иотечную науку. В библиотечной 

науке есть часть Б - неидеологизированная, при всем желании нельзя ее 

идеологически окрасить: проб.1оrы хранения фондов, реставрации, гигиены, 

\1еханизации, автоматизации, а_1фавитные ката.1оги, фор\rа.'!Ьные расстанов

ки - все это не поддается идео.1огическому воздействию. 

Часть В - это идеологизированная часть, и она является основой 

библиотековедения. Идео.1огизируются проблемы: комплектования, спра

вочно-библиографические, библиотечной классификации, работы с читате

лями, методического руководства. Это главное, можно сказать, интеллекту

<L%Ное, ядро в библиотечной науке, и его ~южно идео.1огически окрасить. И 

это было сде.1ано. Сегодня, когда часть А - идеология - самоустранилась 

(мы, может быть, публично проводили идеологию из библиотечных храмов), 

то можно заметить, что волей-неволей созда_ТJся вакуум. Мы идеологию с 

центра.'!Ьного входа проводили, а она с черного входа все равно присутствует 

в библиотеках, и в этом нетрудно убедиться, если обратиться к нашим 

библиотекам и столкнуться та~r с небезызвестной ББК. И замены ББК ведь 

нет. И в библиотечном образовании тоже за~rены тех основ, которые были 

за_ТJожены 10-20-30 лет назад, у нас тоже нет. Можно сказать, что современ
ное библиотековедение оказалось за.1ожником идеологии, да не только оно 

одно, но мы сейчас rоворюr о библиотековедении. Освобождение возможно 

то.1Ько в то~r случае, если вакуум, который образовался после того, как 

идеологические концепции нас покинули, будет заполнен чем-то другим. 

Чем же он все-таки заполняется? Philosophy ofLibrarianship. Есть такое 
направление, много лет существует. Почему бы нам его не взять на вооруже

ние, перенести на нашу почву1 Обратился я к работам зарубежных наших 

коллег и выяснил, что зарубежная фи.1ософия биб.111отековедения не пред

ставляет собой чего-то цельного. Она включает в себя несколько направле

ний. Я их перечислю: 

- формально-дедуктивное направление, 

основопо,1ожником которого является Ш.Р. Ранганатан со знаменитыми 
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библиотечными закона'v!и. Из посту.1атов выводится биб.1иотечная наука. 

Тоже логико-философский пщхщ; 

- культурно-просветительское направление. 

Оно озабочено утверж;~ение,1 идеа.1ов .1ибера.1из,~а и прогресса, прив.1ече

нием в библиотеку ,шссовоrо читате.'lя, противопостав.1ение~1 напору низко

пробной массовой культуры, об.1агораживанием вкусов \ю.1щежи. Все это 

нам очень близко. За рубежом это направ.1ение тоже вхо;щт в фи.1ософию 

библиотековедения; 

- либерально-демократическое направление, 

ведущее непримиримую борьбу с любшш попытка~ш ограничения ;~уховной 

и интеллектуальной свободы, цензурой, идео,1огической тиранией со сторо

ны политической власти и ре.1игиозных фанатиков; 

- этическое направление. 

Оно рассматривает кол,1изии, возникающие при сто.1кновении читате.1я, 

реализующего свое право на неограниченную свобщу инфор"1ации, и биб

лиотекаря, во имя гуманистических побуж;~ений не ;~опускающего испо.1ьзо

вание информации «во зло» са,ю~1у читателю или ;~рупш .1ицам. 3,'\есь 

позиции разделяются: есть биб.1иотекари-фи.1ософы, которые считают, что 

«кредо библиотекарей - никакой по.1итики, никакой религии, никакой 

морали» и, ста.10 быть, никаких ограничений, и есть ;ipyrиe фи.1ософы, 

которые полагают, что отсутствие всяких ограничений, гуманистической 

направленности превращает биб.1иотекарей в ыашину, в ~1еханиз\1 ;~.1я вьqа

чи книт, и это недопустимо; 

- коммуникационное направление, 

которое исходит из рассмотрения библиотеки как социально-ко\шуюшаци

онного центра; 

- эпистемологическое направление, 

интересующееся эпистемологическюш проб.1е\1а,ш, т.е. сущностью зна

ния, познания и библиотеки как посредника в это\1 деле, как эле"rента 
социа.1ьной памяти. 

Шecmh шправлений, и это уже не,на,10. 

В политике мы подражаем западной цивилизации, в экономике тоже 

подражаем Западу. Надо сказать, что эти попытки перенести по.1итические 

и экономические находки, да и образ жизни, который та\! существует, на 

нашу почву фактически неудачны. Наша почва своеобразна. В области 

культуры нам нельзя не учитывать наши историко-ку.:~ьтурные традиции, 

национальный характер, этническую основу. Этот ыомент и вызывает насто

роженность к попыткам перенести сю;:tа це.1ико~1 идео.1огии, которые есть за 

рубежом. Все-таки в России различают правду и справедливость. На Западе 

истина одна на всех. В России - традиция соборности. На Запа;~е -
традиция либерализма. Тут ~южно продо.~жить дальше это противопостав-
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.1ение, их целый ряд, и этим зани"1аются фи,1ософы. Я думаю, что новое на 

Западе ~южно и нужно заюrствовать, соб.1юдая осторожность при этом, и 

границы перенесения до.1жны быть опреде.1ены с философской позиции. 

В нашб1 отечественном биб.1иотековедении нет традиции философии, а 

в книжно~~ де.1е, в книговедении есть. Я напо~шю, что М.Н. Куфаев в 20-е гг. 

попробовал развить фи.1ософию книги. Он пришел в своей философии к 

то'>rу, что сущность книги виде,1 в духовно~, содержании. А раз сущность 

книги духовная, то она нарушает ,~атериа.1истический монизм, и стало быть 

неприемлема для материалистической философии. Его обвинили в идеализ

~,е со всеми вытекающими отсюда последствиями, и библиотекари, конечно, 

дистанцирова1ись от этой философии. Но, если подумать, то философия 

библиотечного дела обязана быть идеа1истической, пото~rу что сущность 

библиотеки духовная, а не ,1атериа1ьная. Материальные проблемы книги, 

"~атериалистические проб.1е',1Ы библиотеки ограничиваются только формой, 

но не содержанием, значит поиски библиотечной философии, на мой взгляд, 

должны вестись в контексте идеалистических разработок. На Западе есть чем 

поживиться, и наша ;~ореволюционная традиция позволяет это сделать. 

Тог;~а я обрат1ися к книговедению (А.М.Ловягину, М.Н.Куфаеву). Ловягин 

рассматривал библиологию как разде.1 ку.1ьтурологии, как раздел учения о 

культуре. У ,1еня возникла мысль, что нам в качестве партнера неплохо было 

бы иметь учение о культуре. 

Социалистическое библиотековедение, надо ему отдать должное, 

всегда искало связи с марксистско-ленинским учением о культуре. В этих 

стенах я позво.1ю себе процитировать высказывание Гольдберга Александра 

Львовича, интересного, знающего, талант,1ивого человека, помощника И.К

.Кирпичевой. Он писал в книге «Библиотековедческие исследования» следу

ющее: «Такие общественные науки, как философия, научный коммунизм, 

теория культуры имеют для библиотековедения большое методологическое 

значение. Разработка проблем библиотечного дела на базе этих наук и с 

учетом их достижений повышает общетеоретический уровень библиотеко

ведения, укрепляет его позиции как общественной науки, вооружает научны

ми ,1етодами анализа и оценки широкого круга явлений библиотечной прак

тики, позволяет рассматривать развитие биб.1иотечного дела в общем русле 

культурного строительства и научно-технического прогресса» (Библиоте

коведческие исследования: Методология и Аtетодика .- М.: Книга, 

1978.- С/8.) 

Если слово «научный кш1муниз~1» заменить на слово «социальная фило

софия», так все правильно, и ~южно сегодня подписаться под этим. 

Однако как же все-таки понималось \lежнаучное взаимодействие марк

систско-ленинской культуро,1огии, теории культуры и социалистического 

биб,1иотековедения. А понималось это взаимодействие как обмен фактами, 

которые касались духовных потребностей: факты чтения, обращения к книге. 

Не идеи, а факты, не философия, а факты. Понятно, почему это происходило. 

Философия была общей и дела~ась в отделе пропаганды ЦК, поэтому для 



10 ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА 

отечественной культуро.1огии и бнблиотекове;.~ения, остава.1ось .~ишь про

странство д.с1я взаи~ю;.{ействия, которое каса.1ось фактов, по.1ученных той и 

другой стороной. Сейчас наша ку.1ьтурология совершенно иначе выпядит, 

и ничего общего с ~~арксистско-.1енинской теорией не имеет. Это це.1ьное 

социально-философское учение, которое базируется на западных традициях. 

А если на западных традициях, то какое же содержание вк1адывается в 

культурологию и чему учат в вузах1 Для ориентировки я перечис.1ю 10 
основных напраюений, которые пре;~стаюены в учебных пособиях, про

граммах, монографиях: 

!. Историософия цивилизаций - О.Шпенглер, А. Тойнби; 

2. Историческая культурология - М. Блок, ЛФевр; 

3. Социокультурные теории - МВебер, ПСорокин, ТПарсонс; 

4. Этна-антропологическая ку.'Тhтуро.1огия - Б.Ма.1иновскии, 

Б.Радк-лифф-Браун; 

5. Неокантианская философия культуры - ГРиккерт; 

6. Экзистенциалистский подход - Ж-ПСартр, А.Ка.'>tю; 

7. Психоаналитические и социопсихо.1огические направления

]. Фрейд, К.Юнг; 
8. Неомарксистская ку.1ьтуро.1огия - ТАдорно. MXopкxail.'>tep; 

9. Религиозно-этическая культуро.1огия - П Теияр де Шарден, 

А.Швейцер; 

10. Постструктура.,шз,1 и постмодерниз~1 - МФуко. 

Кроме того, есть еще оригинальные отдельные разработки 

М.Хайдеггера, К.Ясперса и ;.ip. 

Наша отечественная традиция тоже взята на вооружение соврб1енньщи 

культурологами. Это П.Я.Чаадаев, К.И.Леонтьев, евразийцы и религиозные 

философы, начиная с Влади'vшра Соловьева. В советское время тоже бы.1и 

культурологические разработки, которые прцставляют интерес и ;.~.1я биб

лиотековедения: ку.1ьтурно-историческая психо.1огия (Л.С.Выготский), ,111-
фология древней культуры как фенш1ен культуры, а семиотика просто ,шеет 

прямое отношение к философии библиотечного дела (В.В.Иванов, Б.А.Ус

пенский), их труды могут быть на~ш использованы. 

Много есть работ ку.1ьтурологов, независимых и интересных ;~ля нас, но 

на фоне их работ нево.1ьно обращаешь вню~ание на то, что в этих работах 

слово «библиотека» не употребляется, нет интереса к биб.1иотеке как соци

а.1ьно-культурному институту, не говорится о функциях биб,1иотеки, о ро.111 

и месте культуры, о значююсти для общества. Наши высоколобые ку.1ьтуро

логи не задумываются, не считают нужны,1 это делать. А о ко,шуникации 

они говорят. Несколько .1ет назад никто, кро,1е биб.1иониги.1иста \1.Маклю

эна, библиотеку не расо~атривает. Отсюда вывщ, что при;.\ется фи.1ософ

ствовать нам самостояте.1ьно, но что-то надо заи:11ствовать из-за рубежа, 

постараться взять то, что важно, интересно. Здесь я столкнулся с те,1, что 

библиотеки вообще - ;.{етища Просвещения, ку.1ы гуманизма, культ исти-
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ны. Это соответствует биб.1иотечно\1у профессиоюыьно~1у сознанию. За

падная культурология - :ia и наша Нб!Ного - ув.1екаются иррационализ

\Ю\1, бессознательны,~ пессшшз"ю,1, концо'I! истории. Недавно вышла книга 

Юзефа Бохеньского «Сто суеверий: Краткий фи.~ософский словарь предрас

су;~ков», с которы~ш обязан бороться «каждый, кто чувствует в себе силы». 

Она переведена на русский язык. Это такие предрассудки: «гуманизм», 

«де\юкратия», «.1юбовь», «народ», «наука», «патриотизм», «прогресс», 

«просвещение», «разу,ш, «свобода», «этика» и т.д. Д.1я нашей библиотеч

ной фк1ософии такая позиция, мне кажется, не годится. Единственное, что 

,ш можем взять на вооружение, так это критическое отношение и к самим 

себе, и к обществу. и~1енно это критическое отношение должно присутство

вать, к примеру, при оценке перспектив в развитии библиотек. 

Национальная библиотека, в стенах которой мы находимся, увеличивает 

свои фонды стремите.1ьно: 30 ;,,1лн., к концу тысячелетия- 40-50 млн., и все 
вре~1я стоит проблема п.1ощадей, проб.1е'l~а библиотечных кадров, матери

а.,1ьно-технические проблемы, но ведь с ни~ш нельзя не считаться. Гуманис

тические гены подсказывают, что нам надо хранить все произведения пись

~1енности, все произведения разума, передавать социальную память, но 

не.1Ьзя ведь по.1города отвести под библиотечные хранилища. Что тут делать? 

Это ведь вообще иррациональный процесс, который происходит в библио

течном деле: накопление, накопление ... Ради чего? Ради потомков, конечно. 
Но всякий рост должен и~1еть предел, и наша философия должна заинтересо

ваться этим предело\1, так же как и другой проб.lемой иррациональности 

нашей гучанной культуры: несоответствие объе;,,~а биб.1иотечных фондов с 

возможностями восприятия их содержания. Как бороться с этой проблемой 

без опоры на философию? Никак. Здесь надо внимательно подумать. 

Итак, я хотел бы подытожить. 

1. Нынешнее отечественное библиотековедение после утраты идеологи
ческой части пребывает в противоестественном состоянии: имеется устойчи

вая технологическая традиция п.1юс идеологически деформированная соци

а,1ьно-культурная состав.1яющая, но нет профессиональной философии. 

Друrи\IИ словами, биб.1иотечный организм оказался обезглавленным, ибо 

лиши.lся са,юсознания. 

2. Профессиональное са,юсознание нельзя позаимствовать за рубежом 
во временное или постоянное пользование. Оно должно быть выращено на 

почве отечественного биб.1иотечного дела труда~ш русских библиотековедов. 

3. Фи.1ософский вакуу,1 биб.1иотечной науки и практики так или иначе 
будет запо.1няться, бу;~:ут спаживаться идео.1огические деформации. Одна

ко есть опасение, что возникшая стихийно-явочньш порядком отечественная 

библиотечная философия будет за,1усорена эмпирическими рецептами, бла

гими пожеланиями и дороrи"ш воспо'lшнанию1и. Этого хочется избежать, 

поэто\1у я и приветствую нынешний семинар. 
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4. Бы"10 бы ;\етской иллюзией надеяться, что сторонние J.1я биб.1иотеч
ного ;\ела .1юди, напри~1ер ку.1ыурфи.1ософы, C\IOГVT сде.1ать \!Ногозначи

тельный вклад в философию биб.1иотековедения. Сущность биб.1иотек спо

собны познать тоо1ько фи.1ософствующие биб.1иотечные специа.1исты, а не 

приглашенные извне ~1ыслители-совместите.1и. Бурно развивающаяся ку.1ь

турология решает собственные научные задачи, и философское оскуJсние 

библиотечной науки ее вовсе не волнует. 

5. Выращивание отечественной философии библиотекове;\ения - труд

нейшая проблема: у нас нет фи.1ософствующих биб.1иотековедов. Вот на 

моей памяти Юрий Михайлович Коган работал в Библиотеке им. В.И.Лени

на. Он философ по образованию и сделал значительный вк.,аi\ в теорию 

библиографии. В библиотечном деле я знаю только одного специалиста

профессионала, который по.1учил университетское образование - В.Р.Фир

сов. Наверное, еще i\ругие люди есть, но их очень \ta.10. Несмотря на то, что 
библиотечное дело находится в крайне неблагоприятной социа.1ьно-эконо

мической ситуации, профессиона.%ное библиотечное сознание пропитано 

инфантилизмом, некритичностью, упрощением, \IЫ все-таки должны апеч

лировать к философской \tудрости и постараться ее в себе взрастить. 

Спасибо. 

А.Н.Ванеев (доктор педагогических наук, профессор кафедры 

библиотековедения Санкт-Петербургской акаде.11ии культуры). 

Но все-таки хотелось бы знать вашу точку зрения, вашу позицию на уровне 

философского осмысления библиотеки в наше\1 дореволюционно\1 биб.1ио

тековедении. В нача.~е 20 в. Федоров был философом и всю жизнь проработа.~ 
в библиотеке. Это первое. Второе, поско.1ьку, Jействите.1ьно, \tЫ отказа.1ись 

от идеологии, насколько правомерно сегодня называть бибчиотековеJение 

общественной наукой? И, наконец, пос"1еднее. У меня вызвало большое 

сомнение, можем ли мы вообще говорить о философии библиотечного де.~а7 

Ведь дел на свете полно: пожарное ;~ело, сапожное ;\ело и т.д. И что у каждого 

своя философия? По сути, на;~о говорить о фи.1ософии библиотековеJения, 

а не о философии библиотечного дела. 

А.В.Соколов 

По первому вопросу, насчет революционной теории, которая разрабатыва. ~ась 

в области библиотечного дела, \южно сказать, что библиотека как социа.1ьный 

институт должна изучаться не какой-нибу;~ь технической, естественной 

наукой, а общественной наукой, поэтому я тут Вас не понял. Может быть у 

Анатолия Николевича более глубокая мыс1ь в это~1 вопросе? Пусть оста.1ьные 

выступающие меня дополнят: библиотековеi]_ение - общественная наука 

или не общественная7 Может быть тут и есть о чем спорить, но ,J,ЛЯ ченя 

здесь нет вопросов. 

Теперь философия библиотечного Jела. Б11б.1иотечное дело нуж,J,ается в 

теории. А мудрость выше теории. Мудрость - это философия. А я ве;~ь 

философию, должен признаться, наукой не считаю. Фи.1ософия - это все-
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таки \1удрость. Хотя и чис.1ятся та\1 кандидаты, профессора философских 

наук, но искусство \IЫШЛения 11\1еет бо.1ьшее значение, чем выученность 

научная. Вершина науки - это чудрость, которая И\Iенуется фюософией. 

Если токарное де.10 дойдет цо \1удрости, значит будет философия. Если \!Ы 

доживе\1 до \!удрости при\1енительно к биб.1иотека\1, то будет у нас фило

софия. Сейчас ее нет, значит буцст, поче\rу бы на\! не постараться. Это \юе 

мнение. 

С.С.Гусев 

Мне кажется, здесь стоит некоторую терчинологическую ясность внести. 

Одно де.'!о, идео.1огия как результат действия партийно-чиновничьего аппа

рата, а другое - идеология как оценка некой сущности, выраженная через 

рациона.1ьную систе\rу прецстав.1ений какой-то группы. Такая идеология 

всегда есть. В религии - своя идеология, в науке - своя идеология, видимо, 

в библиотечном деле тоже. Тогда речь скорее идет не о философии, а о замене 

этой партийной идеологии профессиональной, т.е. выявление каких-то про

бле\1, связанных с вашей профессиональной деяте.1ьностью и поиск тех 

профессиональных общих основ, которые должны .1ежать в основе теории 

библиотечного дела. Философия, мне кажется, все-таки немножечко другим 

занимается. Может быть, не стоит говорить о философии библиотечного 

це.1а, а вот о создании какой-то культурологической идеологии, которая 

с\rенит партийную идеологию, говорить стоит. Но, по-мое\rу, в любой про

фессиональной деятельности идеология - это рациональное выражение оце

нок, проблем и т.д. 

А.В.Соколов 

Станислав Сергеевич, \южно я поясню свое понимание. Есть профессио

нальное практическое сознание в библиотечном деле, а есть научное созна

ние. Идеология, на мой взгляд, это среднее между практическим сознанием 

и научны\! сознанием. Потому что идеология подпитывается из науки, но 

ориентирована она на практику, т.е. претендует на то, чтобы управлять 

практикой. 

Чем подпитывать идеологию, если мы науку ограничим, обкарнаем? 

Идео.'lогия сама из себя вырасти, мне кажется, не \ЮЖет. 

С.С.Гусев 
Нет, я говорю о профессионыьных оценках. Идеология для меня - это 

некие оценки. Если философия выявляет сущность, то идеология выражает 

оценки, в разных группах \Юrут быть разные оценки . 

А.В.Соколов 

Ну, а в библиотеках есть сущность? 

С.С.Гусев 

Конечно, да. Может быть, речь Jо.1жна идти бо.1ее о профессиональной 

ИJеолоrии. А теория необхоJюrа, конечно. 
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А.В.Соколов 
Но, мне кажется, это пред\1ет :\ЛЯ следующего «крупого сто.1а». 

Б.Ф.Володин 
Я тоже хочу задать вопрос, который связан частично с ко\1\1ентарие\1 Ста

нислава Сергеевича. Вы в первой части ;~ок.1ца говори.1и о то\1, что опре;~е

ленная часть библиотечного дела всегда бьпа вне идеологии ( существовала 
как бы объективно). Это особенность нашей науки, нашей сферы, в которой 

мы работаем. Может, это как раз нашю1 гостя\1 не очень хорошо известно. 

Может, я тоже спорную точку зрения высказываю. Но, \ГНе кажется, что 

особенность российской ситуации в опичие от всего окружающего нас в 

Западном ~шре в том, что мы не ос~1ыс,1и.1и еще свою специфику в каждой 

конкретной сфере, в биб.1иотечной в то~1 чис.~е. В библиотечной сфере, в 

науке бьшо всегда стро1ление какую-то часть деятельности, какую-то часть 

библиотечной науки вывести за ра\1ки. Поэто\1у у нас образова.1ась наука, 

которой нет ни в одной зарубежной стране - библиографоведение. Я не 

говорю, что она не ю1еет права на существование, но она у нас есть и идет на 

порядок выше, че\1 биб.1иотековедение, по свои~, теоретически\! труда~,. Это 

не случайно. Книговедение у нас тоже по-друго\1у развива_1ось. В си,1у этого 

мы говорим о философии библиотековедения. Эта наука, которая как бы 

наиболее уязвима, пото~,у что она оказалась сверхидеологизированной, и не 

могла быть иной. И эта наука выглядит более уязвимой по сравнению с 

библиографоведением, в которой была своего рода ниша. Сегодня сложно 

этот парадокс, это противоречие устранить. 

Вы, Аркадий Васильевич, специалист уника.1ьный в биб.1иотечно\1 де.1с, 

как че.1овек в о;~но~, .1ице сочетающий базовые знания в об.,~асти авто\1атиза

ции, знания о библиографических и информационных процессах, т.е. ~шеете 

самый широкий кругозор. Вы свой человек в об.1асти библиографоведения и 

информатики. С другой стороны, Вы профессиональный биба1иотековед, 

который много .1ет занимается именно этими проблемами. Как Вы смотрите 

на эту ситуацию, есть ли здесь вообще пре;~~1ет раз\шшления в попытках 

решать проблемы ф11.1ософии библиотековедения или это все-таки проблема 
временная, наду,~анная, она как бы ca,-ia по себе7 

А.В.Соколов 

Мне есть что сказать по этому поводу. Во-первых, в социалистическом 

библиотековедении, в социа_ 1истическом библиографоведенни, в социа_ТJис

тическом книговедении существует багаж, задел, которым разбрасываться 

нельзя. Огульное охаивание всего, что там было сделано 10 - 20 .1ет назад, 
недопустимо. Философски \1Ыс.1ящие индивиды этого позволить себе не 

\югут. Так я понимаю вопрос Бориса Федоровича. Отрицание ;10.1жно ю1еть 

разумные границы, отрицать нужно то, что на\1 мешает идти ;~альше. И, 

напротив, из прошлого нужно обязательно брать с собой то, что жизнеспо

собно. И такого немало. 

Фиа1ософия - та же са-,~ая проблема. Вот :11ой ответ. 
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Р. С. Гиляревский 

Я хочу спросить. В Москве на главных у.1ицах бо.~ьшие п,1акаты «Христос 

воскресе», на Невско~1 я их видел. Сегодня на Национыьной библиотеке 

такого плаката нет. Завтра он будет? То есть за\1еню1 .1и \IЫ социалистическую 

идеологию правос.ывной 11.111 нет1 

С.С.Гусев 

Все-таки .1учше профессиональной идео.1огией за~1енить, а не конфессио

нальной. 

В.Р.Фирсов 

БИБЛИОТЕКА И ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 
Очень с.:южно выступать поес1е такого 6,1естящего док.1ца Аркадия Васи.1ь

евича, те~1 более я буду затрагивать один из частных сюжетов этой большой 

те\ш: взаи\юотношения философии и биб.1иотековедения, осмысления фи

_1ософских позиций, принципов, тех процессов или тех яв.1ений, которые 

происходят в нашем библиотечном де.1е. Я не предпо,1агаю де.1ать какой-то 

развёрнутый доклад, а хочу проиграть один сюжет применительно прежде 

всего к тече «Биб.1иотека и це.1еполагание» 11.1и «Биб.1иотека и определение 

01ыс.ы биб.1иотечной работы». Te\ia, как я уже в кратко~~ слове сказал, 
спорадически возникает и становится в центре обсуждения в раз,1ичных 

библиотековедческих школах в различных странах в различные историчес

кие периоды. 

Приобретают совершено разные наи\1енования проб,1е~1ы социа.1ьных 

функций, социа.1ьных ролей, базовые \IИССИИ библиотеки и т.д. 

Прежде всего, я хочу взпянуть как бы на несколько ипостасей процесса 

це,1еполагания. Актуа.1ьность его очевидна. Практически получилось так, 

что в конкретно-исторической ситуации в течение последних 8 - 10 ,1ет, 
биб.1иотека, как таковая, перестала выпо.1нять традиционные партийные 

функции. Процесс постепенного отказа от тех ролей, которые выполняла 

биб,1иотека, естественно, привел к состоянию пубокого профессионально

го дискомфорта среди библиотечных работников. В данном случае, когда я 

произношу слово «идеология», я солидаризируюсь вполне со Станиславом 

Сергеевиче\!, что этот процесс, с одной стороны, как мы традиционно 

говорим, - утрата идео.1огического освещения библиотечной работы, ее 

идео,1огической составляющей. Когда ~1ы так говорим, мы тра;щционно 

воспринимаем это заведомо как однозначно положительное яв.1ение. В 

данном случае я имею в виду его отрицате.1ьную сторону. Почему отрица

те.1ьную сторону1 Потому что речь идет именно о то\1, что произошла утрата 

профессиональной идео,1огии. Это уже дело конкретно-исторической ситу

ации, что профессиона.1Ьная идеология совпа.:~а с партийной, то есть была 

навязана определенной по.1итической группой .1иц. Одна из ипостасей этого 
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осмысления социа_ 1ьной ро.1и биб.1иотеки оказывается как раз в то,1, что 

утрата профессиона,~ьной идео.1огии так бо.1езненно восприню~ается. 

В профессиона_ 1ьной идеологии представ.~ение о социа.1ьной ро.1и, соци

альном назначении библиотечной работы занима_ТJо ведущее ,,есто, то есть 

оно было основной весомой составляющей. Но павная состав.~яющая ицео

логии, с моей точки зрения, - это ценностное отношение к ;~ействите.1ьно

сти, это выдвижение каких-то идей, при;~ание им каких-то знаков ценностей. 

В этом смысле представ_1ение о социа_,~ьной ро:1и биб.1иотеки является 

главной составляющей профессионю1ьной идео.1огии не то.1ько традицион

ной нашей российской ;~ействите,1ьности, но и цругих библиотечных шко.1, 

в том числе профессиона_ТJьного биб.1иотечного сообщества. 

Если мы возы1е,1 один из основных доку,1ентов, опреде.1яющих перспек

тивы развития одного из типов библиотек - публичной ( я ю1ею в виду 
известный Манифест ЮНЕСКО, недавно вышла его третья редакция), то это 

декларирование основ профессиона.с~ьной идеологии. И,1енно в эти основы 

профессиональной идеологии, в первую очередь, входит определение соци

альной роли, которая опреде.1яется в зависююсти от тех подхо;~ов, которые 

перечис.1я.1 Аркций Васи.1ьевич; щин из них - .1ибера.1ьно-;~е,юкратичес

кий. 

Вот я держу последний Манифест ЮНЕСКО 1994 года (1995 гоц был 
первым годом его внецрения), r;ie опре;~е.1яется: «Пуб.1ичная биб.1иотека -
это неотъемлемое ус.1овие обеспечения решений и ку.1ыурного развития 

граждан и соцшt1ьных групп. К~аготворное участие граждан и развитие 

цемократии зависит от по.1учения образования, а так же от свобо;~ного 

неограниченного доступа к знаниям, ицея,1, ку.1ьтуре, инфор,1ации». Преам

була, собственно, посвящена как раз основной состав.1яющей профессио

нальной идеологии, социальной ро.111 библиотеки. Это щна ипостась. 

Вторая и.постась определения социа_'1Ьной роли - определение с точки 

зрения здравого смыс.~а. Это тоже достаточно распространенная традиция. 

Я хочу сказать, что в тех же англоязычных странах она достаточно весш1а, в 

частности, я беру пример США. Несмотря на orpo,rнoe количество социа_1ь

но-философской "1итературы, тем не менее, среди пщавляющего бо.1Ьшин
ства библиотечных работников она выде.1яется исключите.1ьно на уровне 

здравого смысла. Могут быть различные подходы, наиболее б.1изкий нам, 

например, «сохранение книг», «предоставление книп>, и.1и вот один из 

распространенных в развитых странах принцип «быть при.ятной обществу». 

Книга здесь вообще не фиксируется, предоставление ;:~:оку,1ентов не фикси

руется, а только вся совокупность форм работы, которая целает библиотеку 

приятной тем людя,1, которые содержат ее на свои деньги. 

И третья ипостась - опре;~е"1ение социа.1ьной ро.1и как проблб1а фунда
ментального биб.111отековедения, теоретическая проблема б11б.1иотековеде

ния или как социально-философская проб.1е,1а биб.1иотековедения. Опреде

,1ение социа_1ьной ро,1и биб.1иотеки, ее пре;~назначения ю1енно с точки 

зрения тех общетеоретических принципов ,1етодологического аппарата, ко-
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торы,1 в.1а_:~еет исс.1е_:~овате.1ь, 1-1.1и с точки зрения соцшL 1ьно-философской, 

историко-ку~ьтуро.1огической. Тут тоже опре_:~е,1ений ,южно привести бо.1ь

шое количество, наибо.1ее распространенные из них, которые .~ежат как бы 

на поверхности: первое - биб.1иотска как институт культурной преемствен

ности, хотя каждая из них несет свою опрецеленную специфику; второе -
биб.1иотека как институт социальной ко,шуникации. Поче~~у разделяется 

прее,1ственность и кошrуникация7 Они тоже по-свое~~у определяются соци

альным, в то,1 чис.1е социально-по.1итически\1, контекстом. Когда мы гово

ри~~ «библиотека» как институт социа.1ьной коммуникации, то речь идет об 

обеспечении КО\шуникации по вертика.111, то есть прее,1ственность во вре

,1ени, что собственно покрывает опреде.1ение ку.1ьтурной преемственности. 

Но в данном с.1учае, речь идет об обеспечении ко\шуникации по горизонта

_111, т.е. между различньши ку.1ьтурньши, профессиональными, предметны
ми об.1астями и т.д. 

Теперь, когда ,1ы говорим об опреце.1ении роли библиотеки на общете

оретическом, социально-философском уровне, то хочу проиллюстрировать 

это на одно,1 сюжете, показать зависи~юсть от историко-социальных тради

ций, от состояния общества. Мне rажется, что принципиа.1ьно значимьш в 

опреде:1ении социальной ро.1и биб.1иотеки является взаи\юзависимость меж

ду обществоч и культурой. В це.1ях анализа, я считаю, ,южно провести такое 

условное допущение \Iежду собственно соцшL1ьной сферой и сферой куль

турной. Какие здесь могут быть зависимости7 Условно мы берем два яв.1е

ния, два фено\rена. Первое, когда общество, т.е. социу\1, занимает позицию 

по отношению к ку.1ьтуре, скаже\1, однонаправ.1енную. Это может быть 

диктат, руководящая ро.1ь. Второй ,1еханиз,1, ког_:~а культура, наоборот, над 

социумом, то есть зависи,юсть направ,1ена совершенно в другую сторону. 

Вот какие зависююсти я ,югу условно различать. 

Первая зависююсть, когда культура вьmолняет по::~,чиненную роль, на 

\ЮЙ взгляд, наиболее характерна ::~,.1я тех обществ, которые можно условно 

назвать развитьши. В ::~,анном случае я сознательно избегаю политических 

оценок, потому что первое, что приходит в голову, что это более характерно 

::~,ля тоталитарных обществ. В данно,1 с.1учае я хочу избежать этой полити

ческой оценки, пото,rу что, на мой взгля::~,, ориентация общества на подчине

ние культуры характерна для развитых обществ, и не имеет значение какая 

та\1 по,1итическая система. Почеыу? Это естественно, потому что всякое 

общество, достигнув опреде.1енной стадии развития стремится к сохране

нию стаби.1ьности. Какие существуют \1еханизмы стабилизации? В конеч

НО\I счете возникает механизм стагнации. Это, хотю1 мы этого или не хотим, 

как раз учреждения культуры, пото\1у что в основе своей культура всегда 

бо.1ее консервативное образование, че,1 политика, экономика. При таком 

по.1ожении ку.1ьтура сводится к че\1у7 Ку.1ьтура сводится к одухотворению 

и.1и наделению знаками ценностей каких-то принципов, идей, идеалов, кото

рые вносятся в культуру извне, из сферы соцюL1ьной, из сферы политичес

кой. Ку.1ьтура как бы выполняет подчиненную ро.1ь. 
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В такой ситуации, как прави.10, у кv.1ьтуры Jостаточно высокий соци

альный статус, само ощущение библиотечных работников психо.1огически 

комфортное. Высокая значи~1ая социа.1ьная роль освещается в обществе, 

декларируется бережное отношение к объектю1 ку.1ьтуры, в то,1 чис.1е к 

библиотекам. Вы помните эпитеты, которые наы принадлежат: «опорная 

база». В этот период ситуация взаююотношения феномена культуры и 

социума способствует тому, что роль биб,1иотеки опредепяется не то.1ько 

достаточно высоко, но и достаточно актуа.1ьной становится ca~ia пробле"~а 
определения социальной роли. Мы знае~1, что в этот период (правда, здесь 

есть определенные национальные черты) очень высокий престиж чтения и 

т.д. Моменты, окружающие библиотеку, способствуют опредепенной стаби

лизации общества. 

Другая возможная модель - это ситуация развивающихся обществ, 

когда культура сама берет на себя ро,1ь, не получая особого б.1агослав.~ения 

от каких-то социальных структур. Она берет на себя роль творца ценностей, 

идеалов, идей, которые потом становятся достоянием социу~tа. Культура в 

этот период пользуется определенной са~юстоятельностью. 

Во-первых, она по своему характеру Jостаточно разнородна. Во-вторых, 

она живет достаточно самостоятельной жизнью, находится в центре внима

ния различных социа.~ьных структур. Характерная черта такой ситуации: 

престиж работников культуры, престиж культуры часто становится ре.10,1 

сподвижников. В такой ситуации роль библиотеки не только не определяется 

на теоретическом уровне, но сама пробле~~а, постановка этой пробле"1ы как 

бы не генерируется ни снизу, поскольку бибюютека находится в поиске 

своего социального назначения, ни Тб! более, не освещается сверху. Как 

правило, в таких ситуациях социальная ро.1ь библиотеки определяется, 

декларируется на уровне здравого смысла. 

Я представляю, что эти две модели взаимодействия социу~~а и фено.,,1ена 

культуры, которые я нарисовал, предельно условны, но, тем не менее, на мой 

взгляд, они обладают достаточной степенью конкретности. 

Применительно к определению социальной роли библиотеки, вопрос 

заключается в том, на каком этапе мы сейчас находи"1ся? Это та проб.1е,~а, 

которая, мне кажется, представляет значительный интерес. Говорить о том, 

что библиотека в настоящее время уже переш.1а в другое историческое 

состояние, которое мы можй1 характеризовать как развивающееся обще

ство, что биб~иотеки являются достаточно автоно~шой сферой, которая ca~ia 
генерирует какие-то идеи, идеалы, ценности, которые воп,1ощаются в то~1 

числе в дальнейшей работе, на мой взгляд, преждевре~1енно. На како"1 же 

этапе сейчас наши библиотечные практики определяют соцюL1ьную ро.1ь? 

На этом я хотел бы закончить. 

М.Я. Дворкина. Вы сказали о том, что биб,1иотеки сейчас оказываются в 

идеологическом вакууме и по.1учается так, что как будто бы та идеология, 

которая была, она как бы органически вошла и стала идео.1огией библиотеч

ного дела. Мне, все-таки, кажется, что не было это органически, а бы.10 
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навязано 11 что в биб.1иотечно,1 деле, вообще говоря, была своя и;~еология, 
она есть 11 продолжает быть, так как есть некоторые инварианты, которые как 
бы постоянно и в течение д.1ите.1ьного времени являются каким-то ценност

ньш ,ю,1ентом в биб.1иотечно,1 де.1е. А политическая идео.1огия в опреде

_1енный перищ бы.1а навязана и неорганически вошла в наш ,шр. 

Приведу пример, скаже\1, сс.~и мы бере\1 книгу Л.Б. Хавкиной «Книга и 

библиотека», написанную в 1916 г., то та~1 из,1ожены ценности, которые, 

когда \IЫ сейчас о них читае~1, кажутся совре,1енными. Поэто,1у если мы в 

этом вопросе разбере,1ся, то \ЮЖет быть поймем, в каком по,1ожении нахо

дится биб.1иотека, какая ,1оде.1ь существует сегодня. Это и вопрос: считаете 

ли Вы, что та идео.1огия бы.1а ля нас органична7 

В.Р.Фирсов 
Насчет органичности определенные сомнения ,южно с Вами разделить. Я 

представляю себе этот процесс так: я целиком поддерживаю высказанное 

Вами ,шение, что был какой-то инвариант, быпа какая-то кочерыжка, но 

проб.1ема поиска этой кочерыжки на сегодняшний день продолжает еще 

оставаться достаточно актуальной. В че,1 эта кочерыжка, этот инвариант, 

который не испытал на себе воздействие социа.1Ьных наслоений? В этом 

смыс.1е как кочан капусты. Когда социальные нас.1оения буде~~ лист за 

.1истиком снимать, то, наконец, обнаружим кочерыжку, наш инвариант. На 

~юй взг.1я;~, эта проб.1ема не так просто разреши11а, пото~1у что, ~1не кажется, 

в течение многих столетий на;~ этим бьется и зарубежное библиотековеде

ние, и наше, потому что в эту кочерыжку входит самая простая вещь, 

напри\1ер, обеспечение всеобщей доступности фондов. 

М.Я. Дворкина 

Просто удовлетворение потребностей читателей. 

В.Р.Фирсов 
Если проследить по различньш периодам, то этот инвариант тоже значитель

но трансфор~шрова.Jlся. 

М.И.Акилина 

Владимир Руфинович, как Вы са,ш отвечаете на постава1енный вопрос? Если 

Вы вопрос поставили, значит у Вас есть какой-то ответ на него7 

В.Р.Фирсов 
Не могу я ответить на этот вопрос. Я сейчас пытаюсь заняться тем же самым, 

чем Аркадий Васильевич занимается, то есть пытаюсь найти ответ на этот 

вопрос в зарубежном биб.1иотековедении, в зарубежной практике, в тех 

к.1ассических трудах зарубежных библиотековедов, которые ее осмысляли. 

Мое первичное представление было такое, что оказывается очень просто 

можно взять и пересадить на нашу почву идеа.пы либера.JlЬного демократиз

ма, но я убедился, что это далеко не так. На сегодняшний день вопрос носит 

нериторический характер. 
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Ю.М.Шилков 

БИБЛИОТЕКА КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ. 

Вовлеченное в круговорот философского обсуждения понятие биб.1иотеки 

наделяется смысложизненными чертами: оно способствует проникновению 

во внутренний мир человека, в структуры его жизни, бытия. С этой точки 

зрения название ~юего сообщения идет вразрез с традиционньш поню1анием 

библиотеки как культурного центра, как хранилища всевозможной инфор~~а

ции с присущими ему функциями предоставления библиотечных услуг. По 

какому-то недоразумению философы не любят ~шого рассуждать о биб.1110-

теке, хотя от Платона до К.Поппера сложилась весьма красочная ,юзаика ее 

смысложизненных назначений. Библиотека оказьmается интегра.1ьньш со

средоточением идеальных объектов так называе~юго третьего ш1ра, опосре

дующего отношения человеческого и природного ~шров. Основной пафос 

философского представления такой роли библиотеки заключается в раскры
тии свойств, выражающих ее когнитивно-ценностные и ко~шуникативные 

качества. 

Наша жизнь упорядочивается и выражается в текстах устной и писы1ен

ной речи, т.е. она отличается дискурсивньш характером. Дискурсивность 

жизни воплощается в книжной, библиотечной форме и становится достояни

ем культуры, истории и общества. Другими словами, биб.1иотека оказывает

ся хранилищем человеческой культуры, культурных ценностей, архиво~1 

человеческих знаний. Библиотека реализует функцию общения меж;:~_у раз

ными поколениями людей, ,1ежду разными кулыура~ш и историчесюши 

эпоха,ш, между разными сообщества\IИ людей. В свою очередь, культура, 

история и общество задают всеобщие и необходи,1Ые (прибегая к фи.1ософ

ской терминологии, трансцендента.1ьные) условия работы библиотеки в 

качестве одного из универса.ГJьных способов познания. Моде.1ь биб.1иотеки 

как живого организма познания многосо1ойна, стратифицирована: можно, по

видимому, говорить о таких уровнях, как, например, первонача.'1Ьная ликви

дация безграмотности вообще или в какой-то отде,1ьной области знания, о 

решении задач обучения, образования, просвещения; \ЮЖНО также говорить 

о режиме библиотечного самопознания (библиотековедение, биб.'Jиографи

ческий анализ). Меня же интересует познание как производство нового 

текста, дискурса, в основе которого, конечно же лежит книжное обозрение, 

собрание текстов по вполне конкретной области знания. Вряд ли сегодня 
возможно познание вообще в какой-либо науке, искусстве, в повседневном 

или религиозном смыие слова без обращения к уже известным текста~~. 

Ведь только при определении соответствующих различий можно отделить 
элементы нового знания от старого, известного. 

Библиотека опосредует обращение познающего читателя к текстам дру
гой культуры, языка, истории, общества. Продуктивность познания во мно

гом связана с возможностями предметной дифференциации и конкретизации 

знаний (в частности, научных знаний) библиотечными средствами и последу-
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ющего их представления (репрезентации). Ведь д.1я читателя, работающего 

в режиме познания (в ус.~овиях научной библиотеки), другой текст оказыва

ется в функции искомого. В связи с этим проблема первоначаа1ьного распоз

навания текста, знако~1ства с ню1 ( в новых поступ.1ениях библиотеки) приоб
ретает ключевое значение, особенно в систе\1е пред~1етно-дисциплинарных 

различий гуманитарного знания (гу,1анитарных наук). Нормальная работа 

когнитивно-ценностных \tеханиз\юв познающего читателя сталкивается, 

порой, с серьёзными тру;щостюш, обус.1ов,1енными инструментально-тех

нологическими ограничениями современных библиотек. Проще говоря и не 

вникая в сложности «библиотечного кризиса», хочу сказать, что наша отече

ственная библиотека «не приспособ.1ена» к требованиям очень интенсивно

го, высокоспециализированного и дифференцированного современного на

учного познания. Если же говорить о разработке каких-то библиотечных 

идеологий на ближайшую перспективу, то, по-видимому, никак нельзя заме

щать философию библиотечного ;~ела и жизни такой идеологией, которая бы 

превратила библиотеку в «закрытый» институт самопознания. Философия 

позволяет видеть в библиотеке (конечно, в частности) «открытый» институт 

познания - институт фор,шрования стратегий познающего читателя со 

всеми присущими ;~ля них пред~1етными особенностя~ш, в которых (при 

желании) можно было бы совместить трансцендентальный статус библиоте

ки и индивидуальность, личностность познающего читателя. 

Б.В.Марков 

Библиотека как дисциплинарное 

ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ 

Я с большим волнением выступаю здесь. С этим зданием много связано, в 

нём я провёл, можно сказать, лучшие ro;iы. Кроме знаний я получил от этой 

библиотеки дисциплинарное воздействие - приобрёл опыт усидчивости и 

терпения, радости и страдания. Вероятно, оно было не таким, как для 

современных читателей, но, несомненно, что и сегодня это здание произво

дит изменение не только разума, но и души, и даже тела. 

В этом смысле я хочу говорить о библиотеке не только как о «музее», 

месте, где хранятся книги, продукты духовного произво;~ства, но и о том, что 

сама библиотека представляет собой довольно сложный организм со своей 

технологией. Как и всякая общественная машина, она предъявляет свои 

технологические и информационные требования. И я хочу спросить о том, 

каким должен быть человек, скажем, неукротимый ребёнок, для того, чтобы 

стать читателем или библиотечным работником, часами просиживать здесь, 

работать с каталогами и книгами~ Короче говоря, речь пойдёт о тех, может 

быть, незаметных, незамечаемых воздействиях самой библиотеки на челове

ка, на его поведение или, как ~юдно говорить, на менталитет. 
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Я хочу также сказать неско.1ько слов о то,1, что я бы назвас1 этосо\1 

биб,1иотекаря. Этот вопрос уже затрагива.1ся здесь наряду с и;~еюогической, 

техно,1огической состаБ.1яющей библиотеки. За 1uео.1огию вообще особен

но не следует беспокоиться, хотя обычно ей придают большое значение. В 

действите.1ьности в развитых обществах и;~еология не зани\1ает бо.1ьшого 

места. Например, сегодня ,1ы живём без «бо.1ьшой» идеологии, но на ca\IO\I 

деле живётся, дышится ничуть не свободнее, че\1 раньше. И;~еология уязви

ма, когда она записана и поэто,1у под.1ежит критике, со,rнению. С идео.1оги

ей может справиться любой грамотный человек и сегодня философы по 

старинке претендуют на то, чтобы разоб.1ачать идеологию, учить людей и 

открывать ю1 глаза на истину. Но вообще это с,1ешно, пото\1у что народ 

знает правду гораздо лучше, чем сами идео,1оги. 

Философы как критики идеологии, библиотечные работники и интеллек

туалы находятся в очень странных отношениях с властью: с одной стороны, 

они критикуют и как бы зани\~ают левую сторону дискурса (по традиции, 

русская интеллигенция всегда критиковала в.~асть ), с другой стороны, пара
доксальным образо,1, они её производят. Здесь говорилось об эмансипирую

щей роли знания как раз с точки зрения одного из .1идеров постмодерниз\Iа 

Фуко: «Знание и есть настоящая власть». Поэто,1у допущение о то\1, что есть 

чистое знание, и биб.1иотека как прибежище знания - это, вообще говоря, 

деи;хеологизированное, свободное пространство, пространство истины, ока

зывается во многом утопичным, во всяко,~ с.1учае в нё\1 есть эле\1снт интел

,1ектуального романтиз,~а. На ,юй взгляд, тех.но.1огические функции знания, 

наверное, наиболее интересны. И, в частности, не.1ьзя заню1аться фи.1ософи

ей биб.'Iиотеки, игнорируя тот факт, что она прсдстаБ.1яет собой щно из 

многообразных дисциплинарных пространств общества. 

Какие ко\шуникативные нормы опреде.1яют пове;хение и переживания 

людей в научных институтах, театрах, \Iузеях, библиотеках - это, вообще 

говоря, не изучено. Когда говорят о свободе, то ду,~ают о критике идеологии. 

Мне кажется бо.1ее важной задача как бы чикроскопической работы по 

оздоровлению, эмансипации тех дисцип.1инарных пространств, в которых 

мы живём. Место нашей работы делает человека таким, каким он должен 

быть для того, чтобы на ЭТО\! месте ВЫПО.lНЯТЬ свои функции. Вот ПОЧб1У 

вопросы, скажем, о фондах, каталогах, библиографиях., должностных инст

рукциях (вы знаете лучше ,1еня историю этого дела) мне кажутся наиболее 

значительными в истории биб.1иотек, а, \южет быть, в истории ку.1ьтуры 

вообще. 

Обычно обращают внимание на новые книги и ве.1икие открытия и 

забьшают о хранении культурных ценностей, об их распреде,1ении и цирку

ляции. Можно позаимствовать схему, открытую ещё Марксо\1 и повторён

ную Фрейдом, о том, как эксплуатируется, как испо.:~ьзуется рабочая си.1а, 

психическая энергия и капитал. А ведь книги, информация - это симво.1и

ческий капитал. Кризис биб.1иотеки (вообще говоря, я понял, что он \!НОГО

образен) не сводится к ТО\1у, что государство обеднело и не имеет денег на 
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социа.1ьную сферу. Для биб.тиотек это п.1охо, пото\1у что \!ЫС.1итель, автор 

не \южет быть безработны\~: пиши и ду\~ай. А книги гибнут: пожары - это 

страшные формы протеста, которые очень ра;щкальны и которые специа.,1ьно 

надо осмыслять не как стихийное бедствие, а как очень мощный деструктив

ный фактор. Сейчас \!Ы живё\1 в условиях ко.папса. Кризис библиотеки -
это кризис перепроизводства, который начался и повторяется уже давно. Я 

посмотрел книгу о Корфе, который тоже сто.1кнулся с тем, что он сначала 

собира.1 книги, потом не знал, куда их девать. Составить и разместить 

каталоги тоже проблема, как писал Корф: «У меня волосы встают дыбом, 

когда я ду~~аю о то~~, куда всё это дену». Это, конечно, гигантская работа. 

Сегодня политика библиотеки, ес.;ти это слово можно употребить, долж

на И%1ениться. Мы должны осознать, что если раньше библиотека работала 

в условиях нехватки и весь этос, вся идеология библиотечных работников 

(идеология непартийная, я имею в виду - в смысле духовности) сравнима с 

кодексом врача, который должен в любое время прийти к больному и дать 

ему помощь ( сегодня этика врача тоже под вопросом, потому что пересадка 
органов и прочие вещи никак ею не регулируются). Мне кажется, что этот 

воспитанный на нехватке знания кодекс библиотекаря: собрать книги все 

вместе, дать воз\южность широкого доступа читателю, снизить дефицит -
эта функция становится во \1Ного~1 сего;щя ненужной. 

Может я скажу резко, но, наверное, это нужно сделать, хотя я не 

ориентируюсь в ситуации полностью: надо прекратить говорить о нехватке, 

о том что действительно настоящих учёных, стоящих книг мa.JJo. Нет смысла 

бороться за старые добродетели - опять нужно устраивать выставки, давать 

читателю информацию. Естественно, эти проблемы остаются. Открывается 

доступ к неизвестной литературе (я не говорю о чтиве и не знаю, вынуждены 

её покупать библиотеки и,1и получают обязательный экземпляр), но библио

теки им завалены. Сейчас на самом деле получается так: студенты приходят 

в библиотеку, и вы страдаете от них, ибо они спрашивают какую-то литера

туру, которой нет, по крайней мере, не хватает- это учебная литература по 

гуманитарным наукам. А ~1ежду тем, она не поступает в достаточном коли

честве в библиотеки. Моя родственница работает в библиотеке имени В.В. 

Маяковского, она переживает, что идёт бульварная литература, которая, по 

идее, не нужна. Нужна, например, по психологии, философии, культуроло

гии и т.д. В конце концов, я ду\1аю, это пройдёт, и всё равно мы осознаем (уже 

осознаём) ту ситуацию, что сейчас нет нехватки, а есть излишек, т.е. пере

производство. 

Говоря о власти, о связи библиотеки с государственной политикой, 

нельзя отрицать, что государство всегда заинтересовано в том, чтобы сделать 

библиотеку инструментом воздействия на людей. Бекендорф писал, что 

библиотекарь должен, как аптекарь, дающий лекарства-яды и противоядия, 

вьщавать книги читателю строго по рецепту, выписанному правительством. 

Здесь власть себя проявляет как регулятор открытия и закрытия доступа к 

книгам. Цензура и специа.:~ьные комиссии изучали читательский спрос и 
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выясня,1и на основании запросов книг благона;~ёжность граж;:tан. З;~есь не 

нужно дорогостоящих затрат: ес.1и изучать требования, \южно изучить 

настроения людей. Это совершенно очеви;~ная вещь. 

Сегодня власть не запрещает. Во всяком с.1учае, запа;:~:ное общество 

живёт в условиях кол.1апса, ког;~а всего \tного: излишек реальности, поэто\1у 

нужно не запрещать, а рекла\шровать потребление. Отсю;~а культ потребле

ния. Власть меняется, она от негативных и распределительных функций 

переходит к управлению потреблением. Интенсификация потребления и 

реклама вызваны тем, чтобы навязать людям то, что произво;rит промышлен

ность. Мне кажется, в биб,1иотеке тоже стоит вопрос о цирку.1яции си~шоли

ческого капитала. Библиотека оказалась перегруженной книгами, и \Южно 

говорить о её кризисе ПОТО\IУ, что старыми средствами она уже ~южет не 

справиться. Тем более \Шячит призрак Интернета, в корне по;rрывающего 

классическую библиотеку. Всё-таки книги, которые поступали на по.1ки, 

проходили предварительную цензуру на научном сообществе, были свои 

рецензенты, сr;ециальный издательский совет отвечал за сщержание. Как 

правило, книгоиздания, журналы, которые пуб.1иковались и .1ежали на пол

ках библиотек, чтобы попасть на них, проходи.111 ря;~ обсуждений, и далеко 

не каждый, вообще говоря, автор ~юг опубликовать свой труд. В это\1 с\rысле 

бы,1и какие-то гарантии научности, гарантии корректности, ку.1ьтурности, 

духовности. Читатель бы,1 как бы завершающей фигурой, его спрос на книгу 

определял окончательную оценку книги. 

Но в сетях Интернета каждый ~южет писать что угодно, и в этом смысле 

там нет никакой цензуры. Там нет возможности контролировать инфор,~а

цию. Причём годы, уходившие на соз;~ание каталогов, кажутся потраченны

ми напрасно. Профессия биб.1иографа \южет оп1ереть: нажатие на кнопку 
компьютера вьщаёт поток литературы. Может быть, я утрирую. Но на са\юм 

деле я понимаю, что за все~~ этим стоит програ\шист, и в это~~ с~шсле старый 

библиограф может превратиться в него, но, на мой взг.1яд, до,1я автоматиз~rа 

очень велика (судя по те~1 спискам литературы, которые вьцаёт машина, та\t 

макулатуры, наверное, 90%). Мы были воспитаны по-другому и всег;~а 

благодарны работника~~ справочно-биб.111ографического кабинета, где по.1у

чали хорошую информацию, получали то, что, вообще говоря, сами в с11.1у 

узколобости не планировали читать. Естественно, здесь че.1овеческий фак

тор остаётся очень важным. 

Но в любом случае я хотел бы обратить внимание на то, что в условиях 

перепроизводства информации биб,1иотека, по-видимому, должна какю1-то 

образом перестроиться. И вот здесь как это не страшно, я ду\tаю, что нужно 

всё-таки соединить библиотеку и музей как форму хранения духовных цен

ностей и модель рынка. Де.10 в том, что к рынку у нас, русских, отношение 

очень плохое, тем более после того, что произошло. Но это старая история. 

Христианское общество стало разлагаться, когда наряду с христианскич 

храмом, где люди объединя.1ись, це.1овас1ись, обнимались, кая,1ись, появился 

рынок. 
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Рынок - это "1есто конкуренции, 1.1обы, агрессии. Бы.10 понятно, что он 

будет разъедать общество, угрожать его е.1инству. Адам С,шт (как известно, 

ро,~антик, 1цеолог рынка) говори.1 о том, что он будет не только разъединять, 

но и объе.1инять .1юдей, пото~1у что та\1 производители связаны "1ежду собой: 

тот, кто произво.1ит швейные иголки, должен купить сюртуки. Автономные 

изо.1ированные ин;,иви:1ы, .1ействующие на свой страх и риск, на само~~ деле 

объединятся. Эта \Юдель была ;~опо.1нена 11;:\еей разу~ш: и~1енно разум объе

.1инит автоноыных людей, изо.1ированных, выпавших из кол.1ективного тела 

общества. Индивиды оюгут между собой договориться на основе знания, 

подпишут общественный ;,оговор и установят нор\~альное общество. Биб

_1иотеки в этом пространстве игра.111 ко\шуникативную роль. 

В это~1 с~1ысле биб,1иотеку можно рассматривать по аналогии, скажем, 

с театрами, выставками, концерта\ш, образующи~IИ феномен публики. Это 

очень важное явление, я считаю, в обще,1-то, не:1ооценённое. В этой связи я 

хочу сказать, что з:1есь элемент сходства с рынком был и остаётся ещё более 

сильным. Это дикий рынок - ~1есто разногласия, агрессии и злобы, но как 

раз запцное общество оюг.10 какю1-то образо\1 сое;~инить пространство 

права и рынка. В частности, библиотека играла роль такого ~,еста, где 

различные с.1011 общества пересекались, встречались, беседовали, и возника

ло то, что мы называе~1 консенсусо\1, здравым O1ысло~1, согласием. Понятие 

разу~1а имело свош1 основание~~ кол.1ективного субъекта, единство которого 

задава,1а КО\1муникация. Литературная критика, в частности, выступала 

носите,1ем здравого смыс.1а тех .1юдей, которые собирались в библиотеке, в 

са.1онах, в кофейнях. Я пока не .1ифференцирую - бо.1ьшие библиотеки и.1и 

\Iа.Тiые, - а говорю о ку.1ыурологическо\1 значении библиотеки. 

Макс Вебер, который написал известную книгу о протестантской этике, 

указал на факт, когда христианские ценности и ценности рынка совпали. 

Если \!Ы видим, предположим, нашего капита.ТJиста, если у нас, по призна

нию са\IИХ предприни~штелей, честный бизнес невозможен, а капита.ТJ не 

работает на общество, то М.Вебер в качестве условия капита.1из\1а указа.ТJ на 

религиозное отношение к капиталу: забота о его накоплении и рациона.ТJьном 

использовании становится до,1гом предпринимате.1я. В какой-то мере это 

при~rенюю и к библиотеке: в принципе, должен быть соединён нравственный 

и рыночный подход к книге. 

Современная библиотека яюяется хранилищем огромных богатств и не 

юrеет средств д.1я его хранения. Вы как бы с1ците на ЭТО\! богатстве и 

страдаете от него. Речь идёт о то~1, что, конечно, надо \1енять и продавать эти 

ценности, но, по крайней ,1ере, "южет, не стоит брать то, что не нужно. 

Политика смешанного «рьпючно-ре.1игиозного» отношения к книге, на мой 

взгляд, необходима. Вот почему этос библиотекаря должен как-то из:v1енить

ся. Русский \1енталитет, на который ,ш воз.1агаем большие надежды, здесь 

нам не помогает, а ,1ешает, т.е. я хочу сказать, что русская культура, русская 

индивидуальность связана не стоа1ько с феномено\1 информации, сколько с 

фено\1еном духовности. Быть хранилищем духовных ценностей - вот в чём 
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видится задача биб.1иотеки. Отсюда ,ш ориентируемся на то, что читатель, 

который приходит в библиотеку, будет читать ве.1икие произведения искус

ства, он повторит своей жизнью жизнь ве.1иких людей, и тем самьш биб.1ио

тека как дисциплинарное пространство брет иметь важное ,юде.1ирующее 

значение. 

Но, мне кажется, что, не отрицая полностью необход1шости сохранения 

духовности, мы не можем закрывать глаза на то, что информация до.1жна 

циркулировать, должна продаваться, покупаться и обращаться. Заканчивая 

своё выступ.1ение, я хочу сказать, что известная разворотливость, купечес

кий дух не только не повредит, а даже будет способствовать то1v1у, что 

библиотека сохранится. 

Подведём итоги: сначала говорили о «смерти автора». От жизни и 

биографии писателя .1итературоведы обернулись к ш1сьму, к книге. Пото,1 

заговорили о «смерти книги», важной стала библиотека. Но сегодня уже 

говорят о смерти библиотеки. Особенно бояться не нужно, пoтorviy что и 

автор, и книга, и библиотека - всё живёт. Ницше ведь имел в виду, что у,1ер 

бог бабушек, бог проповедников. Речь шла о ново,1 идеале, и если мы буде1v1 

говорить о кризисе и даже о смерти библиотеки, это будет только означать, 

что мы ищем какую-то новую форму её организации. 

Хочу сказать о философах. Вы пригласили на удивление неклассических 

философов, я не 1v1ыслю себя «большим философош>, и,1еющим нахальство 

или смелость давать советы. Философы вообще являются не центральньши, 

а пограничными фигураrvm в культуре. Их задача в том, чтобы коrvшунициро

вать с общественностью, указывать на допущения и скрытые предпосылки 

самой коммуникации. Есть вещи, которым библиотековедов не обучают. И 

как раз задача философии зак.1ючается в том, чтобы изв.1ечь элементы 

идеологии, скрытые в библиографических картотеках и других способах 

распределения и селекции книг. На самом деле, от прошлого нельзя освобо

диться даже путём покаяния или критики. Мы ещё долго бу;1е1v1 жить при 

социализме, хотя на словах от него отказались. 

М.М.Шибаева 

Культурное пространство современности 

И БИБЛИОТЕКИ 

Многоуважаемые кол.1еги! Всех нас - и вас, подвижнически продолжающих 

исследовательско-творческие традиции духовной жизни вашего прекрасно

го города, и нас, гостей, приглашенных на «круглый стол» по проблемю1 

концептуализации библиотечного дела, объединяет, по сути, общее стре,1-

ление: поразмышлять вслух искренне и серьезно. 

Потребность в несуетно,1 характере сосредоточения внимания истори

ков, философов, педагогов, 1v1етодистов-экспериментаторов на методо.1оги-
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ческих аспектах жизнеJеяте.1ьност11 такого особого социоку.1ьтурного ин

ститута, как биб.1иотека, обус.1ов.1ена качественно определенньши причин

но-следственньши связя~ш. КажJый из нас в той и.111 иной \!ере и фор~1е 

оказывается вк.1юченньш в нынешнюю реа_1ьность, как в своеобразное «поле 

проб.1ем», если прибегнуть к ЭТО\IУ с.~овосочетанию М.М.Бахтина. 

Ко\ш.1екс с.1ожных и открытых вопросов, отражающих проблб1ную 

насыщенность совре1енности, вк.1ючает в себя и мол1енты, которые органич

но вплетены в ку%турное пространство JНЯ сегщняшнего и потому позво

.1яют взглянуть и на са,ш библиотеки с различных позиций. 

Мне представляется право,1ерньш - как и питерскю1 ко.1легам-филосо

фам, выступающи~1 до \1еня, - пщойти к феночену библиотечного дела под 

угло,, зрения реф.1ексии над ее \1естом в совре\1енно\1 контексте культуры. 

Возможность и корректность взгляда на проб.1емы библиотек в связи с 

качественньши характеристика~ш и тенденциями ку.1ьтурной повседневно

сти вряд ли вызывает сомнение у присутствующих на нашей встрече специ

а_1истов. Ведь стре,1ление соединить библиотечное «поле проблем» с про

блемньш пространство\! ку.1ьтуры в це.10\1 обуслов.1ено совокупностью и 

объективных причин, и субъективных факторов. Все \!Ы живем в то~1 инфор

\1ационнш1 обществе, потенциа.1 которого и,1енно в си.1у своей технологи

ческой мощи и ку\1у.1ятивности вызывает к жизни не только позитивные, но 

и негативные тенденции в сфере июивидуа.1ьного бытия .1юдей. Уже не один 

год и на конференциях, и на се,шнарах, и на страницах спещй1ьных изданий 

и.1и пуб.1ицистических текстов акцентируется неоднозначность мощного 

развития инфор,1ационной циви.1изации, нарастания инфор\1ационного 

«бу,ш» и невиданного в прежние ку.1ьтурно-исторические эпохи разнообра

зия аудиовизуа_%ных средств тиражирования, транс.1яции и «прессинга» все 

новых и новых текстов культуры. Проблема, экзистенциона_%но пережива

емая людьми, живущими «здесь-и-сейчас» в ус.1овиях постоянного и при 

это~~ хаотично-неупорядоченного воздействия инфор\1ационной технологии 

на личность, состоит в факте беспрецедентной несоиз\1ери\юсти текстуа_1ь

но-симво,1ической переизбыточности (для небо.1Ьшого срока человеческой 

жизни) и реа.1ьных субъективных воз\южностей самоопределения в совре

\1енном культурном пространстве. 

В наши JНИ во всем циви.1изованно\1 ,rире ку.~ьтурное пространство 

предстает в нескольких «срезах» и типах «явленности». Во - первых, как 

реальность, культурное пространство эпохи обнаруживает себя в качестве 

ойку\1ены особого рода: она, как все вы хорошо знаете, порождена коллек

тивным человеческим разу\1ш1, эво.1юционирующи\1 с незапа~rnтных вре

\lен до настоящего \Юмента, и инновационными процесса~ш субъектов 

культуры, творящих в основных сферах жизнедеяте.1ьности социума. Ойку

\1ена эта есть одновременно и сфера духовно-нравственных исканий, проб, 

ошибок и обретений, и безграничная территория «раз~1ещения» жанрово

видового богатства ку.1ьтурных текстов. Во-вторых, культурное простран

ство является и областью тех с~1ыс.1ов и значений, которы"' на сегодняшний 
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день «несть числа», что также порождает ря,:~ nроб.1е\1, возникающих перед 

биб.1иотеками как храни.1ища\1И и транслятора\IИ раз.1ичных э.1е\1ентов 

ценностного фонда культуры. В-третьих, ку.1ьтурное пространство накану

не следующего тысячелетия бытия че,1овечества все в бо.1ьшей степени 

раздвигает свои границы в си.1у того, что вре~ш «вынашивает пере\1ены» и 

через субъекта познавательно-творческой деяте:1ьности «воп.1ощает» их в 

постоянно увеличивающееся чис.10 новых идей, образов, мифо,1оге,1 и идео

логем; отсюда - конфигуративность «территории» культуры и «изношен

носты> традиционных способов-механизмов упорядочения повседневных 

связей «мира человека» с инфор~~ационньш «\!акрокос~юы». 

Именно поэтому для людей, успевших укорениться в Универсу~1е куль

туры ( синтезирующем в себе причудливую иерархию ценностно-смыс.1овых 
п.1астов и знаково-символического разнообразия прошлых эпох и совре\1ен

ности ), его пространство оказывается своего рода нишей: здесь оказывается 
возможным сохранить душевный комфорт содержательного освоения интел

лектуальных, этических, художественно-эстетических, сакральных ценностей. 

Таким образом, современное культурное пространство мира в целом и 

нашей страны, в частности, онтологически существует одновреыенно и как 

«вторая природа», и как «искусственная среда», и как «си\шо.1ическая 

вселенная» и как, наконец, «пространство собственных имен». Стало быть, 

его содержательно-смысловая емкость, инфор!llационная безграничность и 

ценностная привлекательность для людей усложняют реалии функциониро

вания социокультурного института по;~ название~~ «библиотека». 

Думается, что потребность .1юдей в са\юопреде.1еюш в хаосе инфор\~а

ционного «прессинга» и океане культурных текстов, с одной стороны, и их 

инстинктивное стремление к прео;~олению психо.1огического дискомфорта 

из-за индивидуальной несоразмерности ценностно\1у фонду культуры, с 

другой, к обретению чувства гармонии и продуктивного общения с книгой, 

повышают фактическую роль библиотеки в индивидуально-личностно\1 бы

тии. Не только как здание с уютньши читальньши зала~ш, разнообразньши 

справочно-консультационньши службами и манящими к себе книгохрани,1и

щами, библиотека способна частично снять напряженность существования 

людей в современном ку,1ьтурном пространстве. Социокультурный инсти

тут библиотеки обладает - благодаря своим квалифицированным кадрам и 

активу подвижников - реальными и разнообразньши возможностя\IИ це.1е

направленно и продуктивно гу\~анизировать коллизии встречи читате,1ей с 

книгой. Работающие в сфере библиотечного де.1а оказываются сегодня и 

интерпретаторами культурных текстов, и добрыми, чуткими наставниками 

и, как мне представляется, своего рода организаторами высокоинтеллекту

ального общения посетите"1ей библиотеки в ситуации комфортной ат:vюсферы. 

Часы, проведенные в библиотеке, могут стать даlЯ представителей раз

личных читательских слоев и поколений не только временем решения конк

ретных задач обучения, саиообразования, обогащения духовно-нравствен

ного опыта: здесь временная протяженность индивидуального пребывания 
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лю;\еЙ как бы «ошкается» с культурньш пространством. И тог;\а регу.1яр

ные плодотворные посещения библиотек - при хорошо отработанной мето

дике общения специалистов с читате,1ьской аудиторией - способны транс

формироваться в специфическую форму «игры в бисер», т.е. свободного 

увлекательного и весьма продуктивного погружения в глубины тех сфер 

совре~1енного культурного пространства, которые активизируют индивиду

альные культуротворческие интенции читателей и повышают меру их эсте

тического вкуса, а также интеллектуао1ьных с1п и уровень нравственных 

отношений. 

Сказанное позво.1яет мне ~1етафорически охарактеризовать библиотека

ря, работающего в нынешних социокультурных обстоятельствах жизни, как 

современного Вергилия, который проводит всех нас по кругам новой реаль

ности, облегчая возможности индивидуально-личностного «вживания-вчув

ствования» в пространство Универсума культуры. 

Ре11лика. Игра все-таки на выживание? 

М.М. Шибаева 
Как величайшая мудрость - инстинкт самосохранения. Но не только выжи

вание, а и роскошь общения. 

М.Я.Дворкина 

Игра как способ существования? 

М.М.Шибаева 
Да, вся культура, собственно говоря, игра и соотношение условного и 

реального. 

М.И.Акилин. 

ФИЛОСОФИЯ БИБЛИОТЕКИ. 

АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ. 

Потребность осмысления происходящих в библиотечной реаоТJьности явле

ний, места библиотеки в ряду других социа.,Т]ьных институтов с более глубо

ких теоретических позиций послужила причиной активного обсуждения 

философских пробле~1 библиотеки одновременно в рамках Московской биб

лиотечной ассоциации, где прошли «круглые столы», посвященные фило

софским аспектам библиотековедения, на страницах журнала «Библиотеко

ведение», развернувшем дискуссию по данной проблеме, и на сегодняшнем 

«круглом столе», организованном Российской национальной библиотекой. 

Это свидетельствует о том, что проблема очень актуальна и открьmшаяся 

дискуссия означает готовность приступить к ее решению. 

Дискуссионной является правомерность самой постановки проблемы 

«библиотечной философии». В обществе сложилось представление о биб

лиотечной деятельности как обслуживающей отрасли, а о библиотековеде-
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нии - как прикладной науке. Это представ.1ение укрепилось в сознании 

библиотечных работников. Поэтому биб.1иотекари-практики, \1етодисты, а 

порой и научные работники воспринимают сочетание слов «библиотека» и 

«философия» с долей иронии. Представители других наук претензии биб

лиотековедов на философию считают несколько завышенньши, имея в виду 

все тот же ее прикладной характер. 

Чтобы ответить на вопрос о правомерности существования понятия 

философии применительно к библиотеке, необходимо разобраться, что же 

такое философия вообще, так называб~ая специальная философия , и биб
лиотечные ее аспекты. 

Понятие «философия» определяется в словарях и философских энцик

лопедиях очень многоаспектно. Подчеркивается, что это особая форма об

щественного сознания, особый способ познавательной деятельности в фор\1е 

понятий, дающих представление о сущности явлений. Философия - это 

учение (совокупность теоретических положений) о всеобщих принципах 

бытия и познания. Философия также - наука о наибо.1ее общих законах 

развития природы, общества и мыш.1ения, т.е. наука наук. Изучая наибо.1ее 

общие законы и закономерности всех вещей и явлений, она является ,1етодо

логией для других наук. Кроме того, на философию возлагается изучение 

мировоззренческих, ценностных, идеологических, нравственно-эстетичес

ких аспектов, поскольку философия - это обобщенная систе~ш взглядов на 

мир и место в нем человека. 

Аспекты, изучаемые общей философией, преломляются в так называе

мых частных философиях. Поэтому определение «библиотечной филосо

фии» должно быть также многоаспектным. Чтобы понять, что же такое 

«библиотечная философия» и имеет .11и она право на существование, необхо

димо обратиться к другим частньш философиям. Общепризнанны такие 

направления философии как философия права, философия ку.1ьтуры, фило

софия истории, философия науки, то есть социальные сферы бытия. Суще

ствуют также философия жизни, философия человека. 

Названные понятия вошли в философские словари, имеют свои опреде

ления. Таким образом, философского осмысления требуют наиболее слож

ные социальные явления, нуждающиеся в соотнесении с общими законо\1ер

ностями бытия и познания, особого подхода с осмыс.1ению их проб.сiем. 

Относятся ли библиотечные проблемы к тем, которые требуют философско

го исследования? 

Все зависит от того, как рассматривать библиотеку. Если библиотека -
просто учреждение, предоставляющее во временное пользование обще

ственные документы, то в самой этой деятельности трудно усмотреть какие

то философские аспекты. Если же рассматривать библиотеку как соци

альный институт, особую сферу человеческого разума, закрепленного и 

отраженного в документах, сохраняемых и передаваемых из поко.1ения в 

поколение особыми учреждениями, являющимися средством, ус.10вием су

ществования этого социального института, то проблемы развития этого 
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социального института становятся в разряд важнейших общечеловеческих 

пробле,1. В этом с,1учае фи.;~ософия биб.:шотеки и>с1еет право на существова

ние, как и философия культуры, истории, права и т.д. Поэто,~у, когда мы 

говорим о библиотечной философии, право,1ерно вести речь не о философии 

биб."иотечного де.1а и не о философии библиотековедения, а о философии 

библиотеки, как социа,1ьного института. Подобное термино,1огическое уточ

нение необходимо для того, чтобы внести ясность, что имеется в виду, когда 

говорят о библиотечной ф11.1ософии. 

Что же такое философия биб,1иотеки? Каково самое общее определение 

этого понятия? Поскольку понятие еще не сформировано, необходимо обра

титься к опыту разработки подобных понятий в других направлениях фило

софии. Философия культуры определяется как разде.1 философии, исследу

ющий сущность и значение культуры, философия права - это наука о 

наиболее общих теоретико-~шровоззренческих проблемах правоведения и 

государствоведения, философская антропология - это учение о природе 

(сущности) человека. Таким образо~1, частные философии в основном реша

ют ~1етодологические, общетеоретические, мировоззренческие проблемы 

изучаемого объекта. 

Говоря о фюософии биб.1иотеки, следует помнить, что философия -
способ общественного сознания, предполагающий особое философское 

мыш,1ение. Философское мышление - это мыш.1ение на уровне понятий, 

категорий, на уровне поиска сущностей исследуемых явлений. Оно требует 

подготовки, навыка абстрагирования, способности от чувственного созерца

ния, представления, образа перейти к понятиям. Выработка настоящих науч

ных понятий и оперирование ими затрудняется желанием обыденного созна

ния соотносить понятие с реа1ьньш образоч, соответствующим ему. С точки 

зрения Гегеля «трудность состоит, с одной стороны, в неспособности, а эта 

неспособность есть только отсутствие привычки - мыслить абстрактно, т.е. 

фиксировать чистые мысли и двигаться в них» (Гегель. Энциклопедия фило

софских наук. Т.1, Наука логики. - М.: Мысль, 1974. -С. 87). В построении 
библиотечных понятий используется именно философских способ мышле

ния, что свидетельствует о высоком уровне науки, прошедшей стадию накоп

ления и обобщения э~ширических знаний. 

Выработка научных библиотечных понятий началась еще в прошлом 

веке. Наблюдались периоды всплеска теоретической мысли, проявившиеся в 

форме дискуссий о предмете, объекте, сущности, функциях, социальном 

назначении библиотеки. Повторяющиеся на разных стадиях развития науки 

дискуссии способствова~и выработке понятий, ставших общепризнанными 

и зафиксированных в терминологических словарях и ГОСТах. Они являются 

базой для дальнейших исследований библиотеки с более глубоких философ

ских позиций. 

Выработка понятий предшествует и готовит почву для формирования 

библиотечных категорий. Потребность в философии библиотеки - это 

отражение потребности в наиболее обобщающих библиотечных категориях, 
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недостаток которых ощущается очень остро. Биб.1иотечные категории то.1ь

ко начинают складываться, т.к. библиотековедение как наука достаточно 

молодая. К настоящему времени разработана такая категория как «библио

графическая информация», она выведена из закона единства и борьбы проти

воположностей и отражает единство противоположностей таких явлений 

как документ и потребитель инфору1ации, где библиографическая информа

ция выступает в качестве средства снятия этого противоречия. С использо

ванием философского закона была выстроена теория библиографической 

информации О.П. Коршунова, которая оказалась необыкновенно стройной. 

Впоследствии библиотековедение пополнилось такиыи категориями как 

«библиотечный фонд», (Ю.Н Столяров, В.И Терешин), «библиотечное обслужива-

111r» (М.Я.Дворкина) и др., имеющими методологическое значение для 

библиотечной науки. Им посвяшены отдельные ~юнографии и учебники. Все 
это способствует разработке теории библиотеки, ее основных положений, 

законов, закономерностей, что составляет главный предмет философии биб

лиотеки. 

Одним из важных аспектов философии библиотеки является осмысление 

ее места в мире, роли в обществе, социального назначения. Профессиональ

ная рефлексия необходима не только для самой науки, но и для общества в 

целом, поскольку помогает выработке такого отношения к библиотеке, 

которое соответствует ее роли в обществе. 

Свидетельством тому, что общество не осознает значения библиотеки 

для его социального прогресса, является остаточный принцип финансирова

ния, являющийся причиной ее нищенского существования. Необходимы 

глубокие исследования, рассматривающие биб.1иотеку в ряду других соци

альных и культурных ценностей человечества, которые важно представить в 

форме научных монографий. 

Библиотечная философия призвана изменить взгляды общества на биб

лиотеку. Поэтому она едва ли менее важна для практики, чем разработка 

конкретных финансовых, кадровых, ресурсных, технологических проблеы. 

Рассматривая мировоззренческо-ценностный аспект философии биб

лиотеки, необходимо особо подчеркнуть важность в настоящий момент 

выработки профессиональных библиотечных ценностей. Профессиональная 

идеология - один из аспектов проблемы ценностей в библиотеке, которая 

только начинает разрабатываться. Повышение роли ценностно-ориентаци

онной функции в библиотеке в период всеобщей информатизации потребует 

в ближайшее время пристального внимания к этой проблеме. 

Философия библиотеки заимствует законы и законо~1ерности общей 
философии. Такое заимствование правомерно. 

С другой стороны философия библиотеки, на мой взгляд, обладает столь 
значительным потенциалом и широкю1 пo.:ie~r деятельности, что ее катего

рии могут впоследствии стать общефилософскими категориями, ведь многие 

философские категории, прежде чем стать таковыми, разрабатываются в 

рамках отраслевой науки. Такова судьба категорий «система», «информа-
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ция» и др. Ичснно в ра\lках фи.1ософии би6.11ютски .1южет разрабатываться 

категория «социа.1ьная па.11ять». 

РасС\tатривая библиотеку как па~шть че.1овечества, библиотековеды 

берут только один аспект социальной па.11яти - документный. А она .1южет 

быть и генетическая, и интуитивная, и какая-.1ибо другая, еще не известная 

науке. Такое пре;що,1ожение яв.:~яется, конечно, слишко~1 смелым и не 

известно, с.1южет ли оправдаться. Но общая философия, если и не заимству

ет пока разработки философии библиотеки, то активно использует такое 

изобретение че.1овеческого разу.1tа, как библиотека. Являясь хранительни

цей инте.1.1ектуа.1ьного потенциа.Тiа, фор.1юй отражения общественного со

знания, зафиксированного в документах, биб.1иотека выступает средством 

философии. В доку.11ентах зафиксированы и этапы познания, и сам процесс 

развития сознания, формулирования понятий. Поэтому биб.1иотека вполне 

может выступать средством философского познания мира. 

Вопрос о правомерности существования философии библиотеки имеет 

однозначно положительный ответ. Разработка этого направления обществен

но важна. Она .1южет развиваться как одно из направлений библиотековеде

ния и.1и как са.1юстояте.1ьная дисциплина. 

Б.В.Марков 

На Jиой взгляд, возникло несколько ключевых вопросов, и .·\/Ы ,11оже_.11 

потратить на их обсуждение один час. Большой интерес представляет 

вопрос о пони,11ании са.11ой фи,10софии библиотечного дела. И здесь у 

авторов сов_.11еща.1ись странны_.11 образо_.11 две позиции. Я и,11ею в виду 

пони_.11ание философии кш: ценностно-ориентирующей дисциплины, как 

идеологии в тако,11 хороше.11 с_.11ысле слова, а не как сознания, как набора 

идей, определяющих и руководящих. 

С другой стороны, в целш,1 ряде выступлений речь шла о то.11, что 

есть как бы скрытое философское содержание в библиотечных техно

.10гиях. И тогда философия, по-види_.110.11у, ,11огла пони_.11аться как гносе

ология, то есть как рефлексия, анализ скрытых предпосылок, в том 

числе и ценностных. 

Вообще говоря, не одно инструментальное действие, так сказать 

техническое, без интереса не проводится, то есть интересы стоят как 

бы за спиной познания, за спиной любой технологии. Выявление таких 

предпосылок ,11оже111 составлять _.11икрофилософскую работу. Мне ка

жется, что это ,11оже111 быть одной из те.11. 

Целый ряд интересных проблем возникал, на _.11ой взгляд, в связи с 

пространственны_.11и и вре.11енньи,1и поня111ия.11и цивилизационного воз

действия библиотеки на общество, о культуре и цивилизации вообще. 

Поэто_.11у я предлагаю собравши_.11ся выступить по поводу тех ш:туаль

ных вопросов, которые были подняты в первой половине нашего заседа

ния. Пожалуйста, кто желает взять слово.7 
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В.Д.Стельмах 

ЧЬИ ЦЕННОСТИ БИБЛИОТЕКА ТРАНСЛИРУЕТ? 

Должна сказать, что я не философ и не обладаю даром теоретического 

мьшшения. Я - социо.1ог, я - эмпирик. Я заню~аюсь фактами реа1ьного 

читательского поведения, которое мы рассматриваем как опреде.,енную 

форму социального поведения, за которым стоят очень жесткие ценностные 

структуры, ценностные установки и культурные каноны. Возникает вопрос, 

на который, мне кажется, ~!Ы должны дать четкий ответ, иначе запутаб1ся. 

Выслушав целый ряд мнений и замечаний, у меня возникло ощущение. что 

я перестаю понимать то, что, ,ше казалось, я хорошо понимаю, поэтому я 

хочу с вами поделиться своими соображения~111. 

Возникает вопрос: чьи ценности библиотека транслирует? Чьи это уста

новки? Кто задает эти каноны'I Мы начинае\1 сразу оперировать весь:-~а 

обобщенньши, я бы сказала, даже отвлеченньши понятиями: «общество», 

«нация», «народ», «страна», «этнос», даже при это~1 не подозревая, что 

переходя на этот уровень анализа, начиная работать вот с такого рода 

абсолютно теоретическими конструкция~111, :v1ы сразу закрываем себе воз

можность методологической рефлексии, социологического анализа. Мы 

никогда не найде:V1 ответа на вопрос: что же такое идео.1огия библиотечного 

дела. Социо.1огические подразделения, которые работают в сфере библио

течного де.1а, довольно :-ющные (я говорю для людей не из библиотечной 

среды), напрю1ер, в Петербурге, в РНБ. Накоп"1ен ко.1оссальный э~ширичес

кий материал, и, тем не менее, социологии биб.1иотечноrо де.1а пока не 

существует как дисцип.1ины со своей систе~юй понятий, со свою~ категори

альным аппаратом, со своей способностью интерпретировать данные. Тот 

вопрос, который возника.1 в первой половине семинара и на который ,,ы пока 

не даем друг другу ответа, зак,1ючается в том: чьи же это ценности'I И 

возникают идеи, которые д,1я меня кажутся со~шительными. 

Допуспш, что библиотеки до.1жны сами создавать свою собственную 

профессиона.1ьную идео"1огию, опреде"1ять идео.~огическую ра~1ку для своей 

деятельности. Эти вещи абсо.1ютно невозможны, пото,1у что библиотеки не 

принадлежат к группе элит. Понятию «э.1ита» даются разные то.1кования. 

Когда я употреб,1яю это слово, то имею в виду очень простые вещи. Я имею 

в виду группы, которые занимают ведущее положение в социа.1ьной и ку.1ь

турной иерархии общества и вырабатывают все ценности, которые затеы 

предлагают обществу, как некий универса'!Ьный а.~горитм жизнедеятельно

сти самого общества. В этом отношении библиотекари никогда к эти:v1 

группам не принадлежали и принадлежать не будут. Они всегда - трансля

торы этических и тех нравственных ценностных канонов, которые задают 

группы элит. 

На «круглом столе» по философии библиотечного де,1а, который прохо

щш недавно в Москве (и:v, руководила М.Я.Дворкина), было очень интерес-
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ное за,1ечание, что биб.1иотека - это театр вро1ени. И,1еется в виду, 

конечно, культурное время. Библиотека ,южет играть со вре"1енб1, библио

текарь легким движение~, руки с по,ющью из~1енения к.1ассификации, систе

мы расстановки фондов может сдвигать целые ку.1ьтурные и .1итературные 

пласты. Он ~южет спрессовать это вре~1я, он ~южет его перемещать, но что 

касается ценностного поля, то ничего подобного не происходит, это абсо

лютно не открытое пространство. Поле с~IЫслов7 Да, конечно, оно бесконеч

но. В ценностном же поле игры и подвижки, ю1ешате.1ьство в структуры, 

привнесение туда собственных наших профессиона.Сiьных ценностей весьма 

ограничены, поскольку они блокируются те\111 структурами, которые имен

но с помощью "'еханизма этой б.1окировки сохраняют ценностное ядро 

данного сообщества в конкретный ~ю~1ент. Это как бы охрана, предотвраще

ние деструктивных процессов, которые проистекают. Это вещи, которые 

всегда блокируются. 

В этом отношении библиотечная профессиона.1ьная идеология, о кото

рой ,1ы здесь говорим, всегда будет вторична. Она всег;:~,а будет являться 

отражение"~ тех ценностных структур и тех ку.1Ьтурных норм, которые 

вырабатывают другие группы элиты. Извините ~,еня, но я работаю сейчас 

сознательно грубо, чтобы бь1.10 достаточно просто и понятно. Сейчас, по 

истечении десяти.1етия, нам стало понятно, что в советское время существо

вали как бы две группы э.1ит, которые создавали, в том числе библиотека~,, 

эту самую идеологию, этот ценностный алгоритм. 

С щной стороны, советская партийная государственная э.1ита. Не буде:-.-1 

.1укавить и говорить, что мы эти ценности остав.1я.111, что ~1ы их не прини,~а

_1и. Вопрос зак.1ючается в другом. Библиотека была покорньш ретранслято

ра~, именно этих ценностей, и~1енно они определя.111 ее 1цео.1огию. Другое 

дело, что они часто входили в противоречие с собственно профессиональны

ми нормами, с ценностями образования, просвещения, которые библиотека 

унаследовала от российской интеллигенции, поэтому эта группа библиотеч

ных работников всегда была напряженной группой. По.1е, в котором действо

вала библиотека, всегда было зоной определенного социального напряже

ния, но, тем не "'енее, эти ценности опреде.1яли библиотечную идеологию 

С другой стороны, группа нашей гуманитарной интеллигенции испове

довала идеи образования, культа знаний, книги, литературы, высокой миссии 

писателя, даже сакральной миссии писателя. Поэт в России значит больше, 

чем на Западе, отсюда высокий престиж книги и библиотеки. В те вре~1ена 

такой высокий престиж чтения, который неиз~1енно возглавлял набор ку}1ь

турных приоритетов по всем данньш, объяснялся теы, что помюю традиций 

были еще и реалии советского вре,1ени, когда литература вынуждена была 

брать на себя чужие, замещающие функции и восполнять то, что не было 

задано в информационной систече или в системах исторических, экономи

ческих или других институтов. Как писас1а при этом М.Чудакова: «Литера

тура замещала собой все от науки до товара». Отсюда такая высокая престиж

ность библиотеки, храмовой идеи биб.1иотеки, которая засела прочно в 
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читательском сознании. Мы изуча,1и «идею биб.1иотеки». Что это такое7 

Храм ,1ыс111, знания, культуры, который выве;:(ен за рю-~ки обы;~.енности, не 

функционален, является ;J.бюнстрацией эстетических и этических канонов, 

приоритетов, который устанаюивает с по,ющью этих ритуа.1ов жесткую 

дистанцию ,1ежду, ;:(опустю1, собственно хра,ю,1 и прихожанин о\!. Вот 

такая идея библиотеки существовала в сознании. 

Что происходит сейчас? Советские группы, советская э.1ита ушча со 

сцены. Гуманитарная интеллигенция потеря.~а свой рейтинг и престиж. Она 

ушла с культурной сцены. Я бы сказала, что она перестала быть элитой, 

которая определяет сегодня культурные и нравственные ориентиры обще

ства. Процесс невероятно болезненный, и мы это наблюдае,1, потому что 

расставаться с ролью пророка в свое~~ отечестве - вещь тяжелая. Вы ,южет 

быть вспо,шите «Момент истины» с Карауловьш, когда он проводил интер

вью с Ф. Искандеро,1. Караулов спрашивал его о тш1, что как же так, Вас 

читали, Ваши рукописи передавали, мы все жили этим, обсуждас1и, это 

составляло одну из важнейших частей нашей жизни. А теперь что? Читает 

Вас лишь часть читательской аудитории, неужели Ва'1 не обидно это? 

Ф.Искандер, один из тех немногих писателей, кто пони1'~ает, что то, что 

происходит сейчас, естественно. Ну, и что, не читают. Бывают такие периоды 

в жизни общества, когда литература и писатель, по крайней мере в той своей 

старой роли, оказываются невостребованньши. Это нор,1а%НО. Это есте

ственно. Так вот, ,1ы сегодня хотю1 найти ответы на вопрос, что же такое 

библиотечная идеология и какой она сегодня до.1жна быть. На1'1 нужно 

понять, какие элитарные группы вышли сегодня на авансцену и какие ценно

сти они с собой принесут. 

Был период, когда начался распад системы, рушились не только полип1-

ческие и экономические институты, но и вся система ценностей, которая 

скрепляет любое сообщество, задает опреде.1енное направление обществен

ному развитию. Причем это бы.10 разрушение не только собственно ценно

стей советского режима, но и фунда,1ент,шьных ценностей: труда, образова

ния, знания, символов национальной идентичности. Тогда был ~юмент, когда 

под ногами действительно нача~а ощущаться пустота. Причем этот разру

шительный процесс опять-таки возг.с~ави,1а инте,1лигенция, та же наша гу,1а

нитарная интеллигенция, которая столь долго выполняла роль пророка и 

духовного лидера нации. Она сладострастно, я бы сказас~а, ,1азохистски, 

этим занималась. Тогда приходилось выступать и говорить, что «на пусто>v1 

месте может поселиться только дьявол». И не случайно, что именно тогда 

наша профессиона,1ьная пресса запестрела паническюш публикациями, 

высказывания11,111 по поводу катастрофы культуры, книги, о необходимости 

какого-то выживания в этой среде, сохранения культуры и т.;:\. 

Я считаю, что этот момент пройден, потому что на культурную соци

альную арену вышли новые группы, которые осознают себя, и, что очень 

важно, жестко начинают диктовать свои собственные нор,1ы. Да, эти группы 

более традиционны, менее образованны. Их ценности достижите,1ьские, 
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инструмента.1ьные, функциона 1ьные, 11 на\t это не нравится, по крайней мере 

\tногим из профессиона.1ьной библиотечной среды. Но это не важно, пото~,у 

что эти группы не .1учше и не хуже тех, которые бьпи преж;:~е. Эти группы 

совершенно другие. Они небюьшие. Э.1итарные группы никота не бывают 

бо.1ьшюш. Мы видюt их воздействие. Мы видюt сегщняшнюю картину и 

чтения, и читате.1ьского спроса, и функционирования библиотек, и именно 

эти вещи да.1ьше будут опре;:1,е.1ять по.1оженную в основу библиотечную 

идеологию. 

Чтобы ;:1,о.1го не задерживаться, ,южет быть, завтра, ког;:~а мы будем 

говорить о чисто э,ширических вещах, связанных с чтение\t, я продемонст

рирую уже на конкретном материале, как это сегодня выражается в чтении. 

Что такое библиотека, которая перестает быть хра\юм и становится мастер

ской на наших пазах? Мы не успевае\t это отследить, осознать и воплотить 

в определенных концептуа1ьных постулатах. 

Поэто\rу \IЫ ощущаем кризис идео.1огии, а на са,юм деле практики в 

библиотеке решают эти вещи очень оперативно. Что такое информатизация 

библиотеки, которая сейчас происхо;:щт на наших глазах и становится сегод

ня ключевьш \tо\1енто,1 библиотечной политики? Что такое изменение давно 

с.1ожившейся структуры биб.1иотек с пояюение\t бизнес-к.1убов, к.1убов 

де.1овых людей и т.д.? Это не всегда платно. Это выражение опять-таки 

явления, которое произошло на наших г.1азах, С\tена культурной парадигмы, 

в защиту которой выступают впо.1не опреде.1енные группы. Что такое прин
цип, который сего;:~,ня становится главньш в библиотечно\! деле, - ориента

ция на конкретное биб.1иотечное сообщество, на \tестное сообщество, на 

читательские запросы, читате.1ьские интересы? Что такое изменение поведе

ния читателей в биб.1иотеке? 

Мы сего;:~_ня спори\t о том, что нужно библиотеке. Вот я случайно вошла 

в ко,шату, и та\1 ше.1 разговор о прави.1ах по.1ьзования библиотекой: нужно 

.1и в правила по.1ьзования записывать, что читате.'Jюt запрещено в библиоте

ке пользоваться жвачкой. Это уже другое отношение к библиотеке. Уже 

библиотека - не храм. И оно рождается на наших глазах. 

Наша задача заключается в том, чтобы это понять. Наша задача -
реф.1ексия в о;:~_ноч конкретно\! направлении, потому что, если мы начнем 

поню~ать, кто такая сегодняшняя элита и какие ценности она с собой несет, 

что сегодня смени.1ся блок универса1ьных ценностей, тогда, наверное, мы 

;:~остаточно спокойно реши\t проблемы биб;1иотечной и;:~,еологии и библио

течной концепции. 

А.В.Соколов 

Валерия Дыитриевна, я не понял, почему в книжном биб.1иотечном деле 

невозможно формирование и;:~,ей? 

В.Д.Стельмах 

Могут ли люди из биб.1иотечной сре;:~,ы вхщить в э.1итарные группы? Конеч

но, ради бога. 
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А.В.Соколов 

То есть ~южет существовать своя профессиона.1ьная э,1ита7 

В.Д. Стельмах 

Внутри группы - безус.1овно. Внутри библиотечной группы может суще

ствовать собственная профессиона_ '!Ьная элита, которая пытается 0O1ыслить 

все происходящее в библиотечно~~ мире. Она здесь замечательно представ

лена, как ыне кажется. 

Б.В. Марков 

Речь идет о том, что такая элита существует, но она дополняется другюш, 

библиотекарь н_е должен снобистски относиться к этим как бы на обочине 

культуры вырастающим, например, молодежньш субкуа1ьтурам. 

В.Д.Стельмах 

Если работать с категорией библиотекарей, как профессиональной группой, 

то я не отношу её к категории группы элит. Внутри, конечно, существует 

своя элита, библиотековеды, которые занимаются разработкой концептуа.%

ных вещей и т.д. Внутри профессиона.1Ьной группы они являются группой 

элит пото',!)', что осваивают ценности и нор,1ы, которые берут извне. Глав

ное, чтобы они брали их извне, нельзя их вырабатывать из себя. 

А.В.Соколов 

Почему? 

В.Д. Стельмах 

Потому что то, что Вы говорите, Аркадий Васк1ьевич, ~1ы называе~1 центри

стским подходом к миру, когда не биб.1иотека вписана, встроена в ,rир, а 

когда мы вращаемся вокруг биб.:шотеки. Это очень характерно ;~ля профес

сионального сознания, когда библиотека мыслится как центр все.1енной, а 

все остальное, что может воздействовать на жизнь, менять ее, не учитывает

ся. Ход мысли обратный. 

А.В.Соколов 
У библиотеки есть свой долг, своя ответственность, своя ,шссия. 

В.Д.Стельмах. 
Конечно. Одно другому совершенно не мешает. 

С.С.Гусев 
Я дополню. Мне показа_ттась о<Jень интересной мысль о том, что действитель

но приходят какие-то новые группы, начинающие опре;~елять идею. Этот 

вопрос может быть спорным. И мне кажется, <Jто работники бибс"шотеки, 

если не обязательно ;~о,1жны быть генератора,rи такого рода и;~ей, то ведь 

есть такая важная функция как интерпретатор. Упоминавшийся сегодня 

Николай Федорович Федоров создава.1 кроме своих фи.1ософских мыслей 

какой-то круг идей, которьп1 распространял среди тогдашней элиты. Да, он 

оказался генераторо,1 и д.1я Соловьева, и для Льва Нико.1аевича Толстого. То 



ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА 39 

есть ставить какую-то грань ,rежду круrа1'ш, которые приходят сегодня, и 

кругами традиционньщи, ~южет быть, так жестко и не стоит. 

Тс,1 более, эти новые группы ориентированы на традиции как раз уже 

существующие, и иногда это принимает какие-то дикие формы. Я расскажу 

ва\1 два случая. Однажды слуша.,1 у себя до"rа радио, и некий ва_~ьяжный 

голос, принадлежавший че.1овеку, которого диктор представил как носителя 

новой науки нумерологии, говори,~ о том, что это не новая наука, а этим еще 

Пифагор заню1а_1ся, один из семи :-.1удрецов древности, очень бы,1 уважаем 

Александро,1 Македонским, прошел с ним походы. Понимаете, с кем он 

спута.,1~ Представ,1яю моих студентов, которые по радио это слышат, а я им 

говорю, что Пифагор умер за сто.1етие до рождения Македонского. Так ведь 

по радио говорили, значит, официальная точка зрения. 

Вторая, не менее замечательная история. Опять-таки по радио идет 

конференция по тонки,11'шрам. Ну, ду1'rаю, физики что-то придумали, вслу

шиваюсь, и опять-таки вальяжный голос говорит: «Наука сегодня с неизбеж

ностью доказа.аа существование тонких миров и, наконец, мы вернулись к 

те~~ прозрениям, которые уже в культуре были. Напри~rер, Пушкин был 

одним из адептов тонкого ~шра, и в доказате.1ьство цитируются стихи: «Есть 

вечный судия, он ждет, он не доступен ... » Это академик-дианетик. Здесь 
очевидна ориентация на традиционные нормы: я хочу быть культурным. А на 

самом деле происходит раз"rывание. Когда я, начиная кому-то рассказывать 

эту историю, натыкаюсь на то, что с Лермонтовым этот текст как-то не 

соотносится, и говорю, что Пушкин написал стихотворение на смерть себя. 

По,1учается так. То есть эта грань, с одной стороны, есть, Вы правы. Я бы 

сказал, что эта идея очень интересна, но, с другой стороны, эти пересечения, 

где биб.1иотека и работники библиотеки как некоторые интерпретаторы, 

организаторы, по-моему, продо,1жают играть свою роль. Другое дело, как 

конкретно это проявляется. 

Б.В.Марков 

Вы Аркадия Васильевича поддержа,111, а я бы Валерию Дмитриевну тоже 

поддержал. Есть .111 альтернатива TO\IY состоянию, о котором Вы говорите? 
Если в~rесто прежних ,1этров их ,1еста зай:-.1ут акцемики странных академий 

с очень любопытными названия~ш. Такие мэтры вообще ничем не лучше 

старых держате.1ей истины, права. Я ю~ею ввиду университетскую, академи

ческую атмосферу. Это, кстати, против Вас работает, потому что Федоров не 

совсем офици<L'lЬную наук представ.1ял. 

С.С.Гусев 

Он выступа_~ генераторо:-.1 идей. 

Б.В. Марков 

Да. Но тогда идея му,1ьтикульгурного сообщества, Вы считаете, провалена? 

С.С.Гусев 

Да, естественно. 
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Е.И.Ратникова 
У меня несколько слов о то,1, что такое социо.1огия. Я представ.1яю себе, что 

социология занимает важное ,1есто вообще в социа.1ьной по.1итике нашего 

общества и в библиотечно,1 :1е.1е тоже. Но она ю1еет свое специа.1ьное 

назначение. Оно зак.1ючается в то~1, чтобы рефлексировать о то~1, что проис

ходит сейчас, рядом с нами. Есть как бы две существующие пары, непрехо

дящие в принципе, и значит все это нарабатывается сегодня. Скажб1, стра

тегия и тактика. Ес:1и расс~штривать в рамках этих пар, то есть стратегия 

развития биб.'!иотечного дела и есть тактика, политика. 

Если говорить о социологии, то она в основном работает на по.1итику, на 

тактику, которую сегодня нужно реализовать. А в рамках стратегии - в 

основном концепции, идеи. 

Мне кажется, что если говорить о философии, то на,1 надо здесь рассмот

реть понятие этоса как содержание того непрехо;~_ящего, того значи~юго, что 

проходит стержне~1 через многие концепции библиотеки, которые рассмат

ривались еще в 20-е, 30-е п. и сегодня. 

Что же такое библиотека как социальный институт? Есть ~шого разных 

формулировок основных социа.'1Ьных функций библиотеки, из которых сей

час можно выде.1ить ;~_ве: библиотека как инфор~1ационный центр и библио

тека как мемориальное учреждение, связанное с хранением социальной 

памяти. Но ведь можно найти более обобщающую формулировку, скажем 

так, библиотека как учреждение, которое способствует, содействует обра

щению информации или знаний в обществе , и тогда, ~ше кажется, мы най;~_е:-1 
какое-то место, отта.Тiкиваясь от которого ,южно развивать да.1ьнейшую 

идею, больше связанную с современностью. 

В самом нача.1е пришлось мне по духу обращение к этосу. Может быть, 

нам стоит для себя освоить это понятие и применить к библиотечно~1у делу, 

к библиотечной философии. 

Б.В.Марков 

Поскольку я тоже часто это с.1ово употребля.1, мне казалось, что здесь 

понятие этоса сливается, не вьщеляется то повседневное, актуальное и то 

непреходящее его качество, то есть сам этос формируется как попытка 

коммуникации вообще. 

А.И.Каптерев 

Я хотел бы здесь внести расслоение в классификацию Елены Ивановны. 

Мне кажется, что система ,южет ашL1изироваться как всеобщий уровень 

исторического типа и как уровень специфики конкретного общества. Сейчас 

как раз вместо информационного подхода ученые бо.1ьше тяготеют к циви.1и

зационному подходу, поэтш1у здесь мы ,южем сразу увидеть, где кончается 

социология и начинается фи.1ософия. Хотя очень многие социо.1оги затраги

вают философские проблемы, а философы решают чисто социо.1огические. 

Но, мне кажется, что уровень всеобщего - это как раз философский уровень, 

уровень исторического типа. Теоретическая социология и уровень конкрет-
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ного в ра\шах конкретного общества - уже чисто социо.1огическая работа. 

И без нее невоз~10жны философские обобщения. Мне казалось бы важным 

сейчас говорить об изменении ш1енно с точки зрения социологии, пото~rу 

что ~1ы входи'>~ в новое общество, по.1учается, что уровень исторического 

типа всех нас объединяет в инфор~~ационноч обществе, це.1ико,1 ~1еняются 

социальные роли биб,1иотеки как института, и ~rногие функции тоже размы

ваются. Можно сказать, что са~1 тер\шн «пуб.1икация» уже не так строг, как 

бы.1 раньше. 

Мне кажется, наоборот, все бо.1ьшую ро.1Ь приобретает ( я це.'!иком 
сопасен с Аркадие~1 Васи.1ьевичем) и~rенно профессиональная элита. Как 

бы вырастающая из профессиональной деятельности, она определяет буду

щее социального института, потому что ~южно говорить о социальных 

заказах, но я понимаю библиотеку не только как удовлетворяющую потреб

ность элиты, но и отвечающую на проблемы, возникающие в массовой 

культуре. 

Элитарная 'Лассовая культура - это как бы сосуд, который постоянно 

что-то берет в себя, что-то отторгает, и библиотека обс.1уживает интересы 

\1ассовой культуры. Вот здесь очень ~шогое зависит от профессиональной 

философии и.с1и профессиона ,ьной этики самих библиотекарей. В че~1 она 

выражается? Она выражается в отношении библиотекарей к обществу, к 

коллегю1, к читателям, к прошло~1у, к будущему, т.е. без формирования 

такой профессиона~ьной этики невозможно отзываться на запросы элит. Это 

бу;J,ет просто ~1еханический ретранслятор, и фактически библиотекарь поте

ряет свою ро.1ь посредника. Тогда он будет как хранитечь музея. Но пробле

ма здесь, мне кажется, очень острая. Спасибо. 

Р.С.Гиляревский 

Я бы хотел продолжить мысль, которую высказала В~ерия Дмитриевна. 

Дело все в том, что мы сейчас работаем в условиях, когда подавляющая часть 

библиотек - государственные, но ведь так будет не всегда. 

Если быть оптимистичны\! и считать, что тот процесс преобразования 

общества, который происходит, будет происходить и дальше, независимо от 

того, какие по.1итические события ждут нас в б,1ижайшем времени, то 

совершенно ясно, что у нас будет все больше частных библиотек, партийных. 

Нас как бы учили, что вся информационная сфера, и тем более библиотеки и 

музеи, это в общем-то идеологическое оружие, и мы, будучи профессион~а

ми, хорошо понимаем, как это делается, и чтобы там не говорить, вы не 

можете сделать тысячу выставок в ГОi\, вы можете сделать 12. Вы должны их 
выбрать и выбираете в соответствии с чем-то. Так и во всем другом. Вы 

можете карточки ставить и в таком порядке, и в другом, и ясно, что этот 

порядок из каких-то соображений выбирается. 

Так мы еще забываем одну категорию, которая называется власть, кото

рая крепко держала нас в руках и сейчас, просто в си.1у ряда обстоятельств 

(потому что пытается справиться со своими проблемами) нас выпустила, но 
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это ведь не будет вечно, они спохватятся, бсзус1овно. Вот здесь, конечно, 

профессиональная этика очень важна. Скаже\1, за рубежо\1, в А\1ерикс, 

всегда декларирова1и, что они абсо.1ютно аполитичны, и мы хорошо показы

вали на прю1ерах, как это происходило в действите.1ьности. Я не думаю, что 

нам нужна такая этика. Что же \!Ы буде\1 об\~анывать себя и других7 Но в 

нашеы сообществе все-таки, конечно, какие-то этические нор,1ы до.1жны 

быть и должен быть какой-то преде.1 того, на что биб.1иотекарь \южет пойти. 

Что заставляет нас работать да.1ьше7 Буде\1 оютреть. 

М.И.Акилина 

По поводу идеи, что библиотекари только транс.1яторы и не являются 

элитой, которая послужила причиной для дискуссии. Ведь в библиотеку 

поступает не вся инфор\1ация, и библиотека собирает не всю инфорчацию. 

Чтобы определить, является ли эта инфор\1ация социа'IЬНО ценной и.1и не 

является, нужно провести опрос. Кто выпо.1нял эту ро.1ь оценщика ранее, 

когда в библиотеку поступа1и не только печатные издания? Существова.1а 

определенная группа социа'IЬных институтов, которая рецензирова1а, ре

дактировала и т.д. Биб.1иотекарь бы.1 отстранен от того \ючента, когда 

определялась ценность инфор\1ации. 

Сегодня роль библиотеки неско.'IЬко иная, пото\1у что организовывая 

весь массив, поступающий в сети, его надо кш1у-то оценивать. 

Сейчас западные библиотекове:1ы роль оценки, систематизации и упоря

дочивания этого массива берут на себя. Допустим, электронные публикации, 

которые сейчас входят в Intemet, лишены защиты. Автора должен кто-то 
оценить. Но кто? Чья эта ро.'IЬ7 Может быть, предостав.1ять научно~1у 

работнику тот \1атериа1, который бы его заинтересова17 Кто это должен 

де.1ать 7 Библиотекарь? Поэто\!у, когда ,1ы говорю 1, что биб.1иотекарь - это 

ретранслятор, то , \1Не кажется, здесь \юrут быть разные точки зрения. 
Просто в информационно\! обществе ро.1ь библиотекаря ыеняется и оценоч

ная функция становится одной из важнейших, приоритетной, определяющей 

функцией библиотекаря. 

Н.В.Могилевер 

(кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

Российской национальной библиотеки). 

А кто библиотекарю подскажет, какие у него должны быть критерии, чтобы 

делать этот выбор? Из чего он до,1жен исходить7 

М.И.Акилина 

Есть все-таки ценности, выработанные человечеством веками. Эти ценности 

библиотекарь берет готовыми. Кто должен производить отбор7 Вероятно, 

сообщество биб,1иотекарей, какая-то группа, опять та же библиотечная 

элита, о которой \!Ы говори\1. В общем-то вопрос не простой. 

Р. С. Гиляревский 

Даже среди нас - часть людей верующих, а часть нет. И совершенно ясно, 
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что если каждый из нас будет отбирать, исходя из своих предпочтений, то уже 

и биб.1иотеки не будет. 

М.Я.Дворкина 

Де.10 в TO\t, что на самом де.1е на\1 общество задает те ценности, которые \IЫ 
в какой-то \tepe используем при отборе. Но ;ше кажется, что библиотека 
должна искать другие способы организации \Iатериалов, не ценностные 

(исходя, \южет быть, из содержания), и другие способы, чтобы не допускать 

произвола. Я хочу сказать, что работала \IНОГО лет в научно-технических 

библиотеках, а когда пришла преподавать в библиотечный институт, вдруг 

обнаружила, что есть «руковщство чтение~~». Когда я уч1пась, этой теории 

не быа10, и поэтому, когда я стала работать, естественно, ее не знала, но мне 

бы.10 известно одно - я до.1жна выдавать читателю книгу и информацию во 

что бы то ни стало. Я попыта.1ась понять, что же такое действительно 

«руководство чтение\!», и поняла, как оно понимается, почему возникло. 

Действительно, издательская политика определяется ке\t-то, значит в биб

.1иотеку попадают определенные книги, но библиотекари в технических 

биб.1иотеках, я по свое\tу большому, чного.1етне,1у опыту \югу сказать, до 

последних лет не занимались этю1. В других 6иб.1иотеках было больше 

воздействия той са\юй партийной э.1иты, которая дави.1а. Библиотека долж

на, ,ше кажется, выработать другие критерии отбора. Одним из таких 

критериев является временной аспект, мне о нем пото\1 придется говорить, 

но это один из очень важных критериев. Отбор по времени, по году издания, 

по времени поступления и т.д., не затрагивающий тот аспект, который может 

привести к негативньш последствиям. Я не хочу сказать, что здесь нет 

продо.1жения, но это, \!Не кажется, то, о че\1 стоит все-таки задуматься на 

будущее. 

(Окончание в следующем номере). 

о 
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ АСПЕКТ »СОВЕТИЗАЦИИ» 
НАУКИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 

(размышления пос.1е ,чеждународной конференции в гХа,1ле 

(Гер,чания) в мае 1996 г) 

Борис Федорович Володин -
заведующий Научно-исследовате,1ьски,ч отдело.11 

библиотековедения Российской Национа.1ьной Библиотеки, 

кандидат педагогических наук; автор л1ногих публикаций. 

1. ФОРУМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕК 
В нашей стране библиотеки в целом, в том числе и научные библиотеки 

традиционно являются объекто:11 изучения преимущественно, образно гово

ря «домашней науки - библиотековедения. Это чревато определенными 

последствиями. Ведь не случайно на протяжении ,шогих лет при разработке 

и реализации крупных государственных програмы по инфор:11атизации обще

ства даже не упоминалось слово «биб"1иотека». 

Сегодня то же самое наблюдается и в других документах государствен

ной значимости, например, в тех, в которых содержатся решения проб.101 

региональной культурной политики. Но с другой стороны, пробле,rы биб

лиотек вообще не расс:11атриваются на встречах специалистов, изучающих 

различные сферы общественной жизни и поэто:1rу за пределами узкоцеховых 

встреч никто не слышит голосов библиотечных работников. 

Проходившая с 15 по 17 мая 1996 г. в не;\rецком городе Ха. ,с1е :11еждуна
родная научная конференция под название,1 «Ха.тпе-фору:11 1996. Наука и 
власть» была одной из не~1ногих общенаучных встреч, в работе которых 

участвовали и представители библиотечного мира.[Сl] 

Организаторы конференции - Федеральный центр политического обра

зования в Бонне и Центр современной истории Университета Ганновера, и, 

прежде всего, ее главные руководители - вице-президент центра в Бонне 

Вольфганг Арнольд и профессор Университета в Ганновере ;:i-p Манфред 
Хайнеманн поставили перед собой задачу организовать и провести встречу 

ученых стран Восточной Европы - бывших стран социа.'!истического .1аге

ря, с их коллегами из стран Западной Европы и Северной Америки с целью 

изучения самой сути процесса «советизации» научных учреж;:~ений, научных 

дисциплин и научных программ в Восточной Европе после Октябрьской 

революции. 

В подготовке и проведении конференции принимали также участие ряд 

научных учреждений Германии, прежде всего, это Не:vrецкая Акаде:vшя 

естествоиспытателей, известная в научном ,шре под название,~ Леопо.'!Ьди

на. Именно там, в Большо,1 зале проходили первый и третий день работы 

конференции. 
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Леопо,1ьдина яв.'lяется своего рода сюшоло\1 единства нечеuкой науки. 

Ведь и во врб!Я ГДР она остава.'lась островко\1 в «красно,~ \юре», так как в 

течение всего периода существования ГДР, ее работа была сориентирована 

на ученых, работающих в об.1асти естествознания и развитие контактов в 

обеих частях Германии. 

Други\111 партнера\IИ ста.111 Институт исследования Геруrании при Рур

скш1 университете в Бохуме, Институт Гердера в Марбурге и Центр изуче

ния современной истории в Потсдаме. Спонсором Конференuии стал Феде

ральный центр политического образования. 

Формулируя задачу конференции, вице-президент Федерального центра 

политического образования В.Арнольд подчеркнул, что его организация 

поддерживает не науку в це.'lом, а опреде.1енные важные общественно

по1,итические инициативы. 

В данно\1 случае речь идет об инициативе, павным результатом которой 

рассл1атривается не пщготовка пуб.'lикаций (хотя доклады предполагается 

опубликовать), а попытка найти еще один путь к выходу Европы из ко.%ца 

бесконечных войн. 

Десоветизация науки - тоже шаг на пути к \IИрно\1у развитию. А это, 

зал1етю1, включает в себя и де\111.1итаризацию науки, ибо не с.1учайно, как 

оп1ечали \rnогие участники конференции, д.1я советизированной науки ха

рактерна была соответствующая военизированная терминология типа поня

тия «фронт науки», 

В первый и третий дни, как бы.10 указано, проходи.111 заседания секций 

или фору\юв. Первое заседание было посвящено Тб!е «Красная революция» 

в науке и в Акадеш111 наук». На второ\1 заседании рассматривалась те\rа 

«Советизация наук пос.'lе 01ерти Сталина». Третье И\rело название «Особый 

случай: био.1огия и генетика», а четвертое: «Советизация гуманитарных и 

социа.1ьных наук, педагогики и шко.1ы». И, наконец, на заключите.1ьно\1 

пято\1 заседании бы.1и це.ыны сообщения по те\tе «Высшие шко.1ы во 

времена постста.1инской эры». 

Особый б.1ок i\ОК,1адов бы.'l зас.1ушан участника\!И конференции на 

открытш1 заседании - во второй день конференции, - проходивше\1 в 

полrещении другого известного научного центра - «Фонда Франке» 

(Frankesche Stiftнngen). На вечернем заседании этого же дня проходила 
открытая дискуссия на Тб1у «Советизация, самосоветизация и десоветиза

ция». 

На конференции, где в ue.'lo,1 бы.10 прочитано бо.1ее 60 ;~:окладов, прово
i(ились дискуссии и круглые столы. Там собра.1ись пре;~:ставители России и 

Украины, Венгрии, По.1ьши, Румынии и Чехии, Германии, Канады и США. 

От России бы.10 приг.,~ашено 18 ученых, в то\1 чис.'Jе 11 из Москвы и 7 из 
Петербурга. 

Основной круг участников конференции из Петербурга составили со

тру;~:ники Института истории естествознания и техники РАН, подготовив

шие интересные и оригина.%ные по форме доклады, среди которых особенно 
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хотелось бы выделить три - «Попытки советизации био.1огии: дс.10 .1енин

градских ,1арксистов, 1930-1933 гг. » Эдуарда Ко,1чинского, «Российская 
Академия наук и цензура: 1917-1927 гг.» Михаи,1а Конашова и «Сладкие 
фрукты победы. Сталинская наука и II ш1ровая война» Нико.1ая Кременцова. 

Вопросы библиотечного ::tела, за иск.1ючением одного док.1ада и возник

шей попе его прочтения дискуссии, специа.1ьно не расо1атрива. 1ись. И 

чис.10 са,1их биб.1иотечных работников было более чем скро~шьш (кроме 

автора статьи в работе конференции приню1а.1 участие директор Биб.1иотеки 

Будапештского университета Лас.по Шеги, но он в своем выступ.1ении не 

затрагива.:~ биб.1иотечных проб.1е,1 ). 
Но, припашая специалиста-библиотековеда, организаторы конферен

ции исходили из предпосылки, что научная библиотека является одни,1 из 

важнейших учреждений, опре;~еляющих воз,южности работы ученого, в 

какой бы области он ни работал. Соответственно, если исхо;~ить из того, что 

в тоталитарном обществе изменяется отношение к науке, к самому процессу 

ее развития, то изменяется и роль научной библиотеки. И если говорить о 

путях, по которьш шло развитие науки в бывших странах соцшL1изма, и, 

следовате.1ьно, говорить о «советизации» науки, то необхо;~имо принять во 

внимание, что одни~~ из павных инструментов «советизации» науки стано

вится научная библиотека. Поэто,1у в програм,1у конференции на тему о 

су;~ьбе науки был вк,1ючен док,1ад автора данной статьи - «Советизация 

научных библиотек в Советской России и духовное сопротивление этому 

процессу». 

Материал доклада по;~разде.1ен на четыре части. В первой шла речь о 

предпосы.1ках изучения те~IЫ, в то,1 чис.1е о поню1ании авторо,1 са,юго 

феномена «советизация» как процесса переориентации уже сложившегося в 

обществе института на идейные ценности тота.1итарного общества. 

Во второй части была расоютрена взаимозависи,юсть процесса разви

тия науки в Советской России и процесса развития научной биб.1иотеки. 

Бьшо показано, как по ~1ере из,1енений в научной политике государства 

менялась и научная библиотека. 

Из других аспектов взаююдействия научной биб.1иотеки с общество,~ 

был особо выделен вопрос о влиянии начавших утверждаться в 1930-х гг. 

командных методов упраюения на развитие научной биб.1иотеки. Этот 
вопрос был рассмотрен в третье~~ разде.1е. 

И, наконец, в четверто,1 раде.1е была предпринята попытка охарактери

зовать особенности внутреннего духовного сопротивления, что, несо~шен

но, имело место, в профессиона.1ьной биб,1иотечной среде, основной зцачей 

которого бьшо стремление сохранить преемственность в работе научной 

библиотеки с предшествующими поколениями. 

Но библиотечный аспект присутствовал не только в данно"r док,1аде.

Док.1ады участников и проведенные ;~искуссии позво.1яют связать с библио

течным делом целый ряд аспектов. Один из них - состояние фонда совре

менной научной литературы, появившейся в тоталитарных странах, воз,юж· 
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ности его испо.1ьзования д.1я удов.~створения професс1юна.1ьных 11 общсоб
разоватс.1ьных потребностей совре~1енных читате.1ей. То, что значитс.1ьная 

часть книг, которые находятся сегодня в распоряжении тех, кто учится, кто 

обращается к биб.1иотечньш доку~1ента,1 в связи с профессиональной дея

тельностью, были подготов.1ены и изданы в ус.1овиях тоталитарного режи,1а, 

означает, что испо.1ьзование этих текстов представ.1яет опреде.1енные труд

ности. 

Выступая посче одного из наиболее интересных док.1адов - ученого из 

Венгрии Тибора Х усара(Институт социологии Буда11еU1mского универси

тета), в которо~1 бы.1 раскрыт ,1еханиз,1 советизации Венгерской Акаде,ши 

наук в первые социалистические годы, М.Хайнб~анн особо подчеркнул, что 

тексты научных работ, созданных при тоталитарном режи~1е, вообще не.1ьзя 

восприни~1ать как тексты в их обычно~! понимании. 

Читатель обязательно до.1жен привлекать свое воображение для 

того, чтобы представить, что же на са:vю~1 деле име.1 в виду автор текста, 

каковы бы.111 его истинные взгляды. А это совсе~1 непростое искусство, и 

это~1у искусству М.Хайнеманн обучает своих студентов в Университете 

Ганновера. 

Пред\1ето,1 тестирования яв.1яются, напрю1ер, доку~1енты нацистской 

Германии. В частности, студент должен самостоятельно придти к выводу, 

что один из пред.•юженных д.1я анализа доку\1ентов яв.1яется по сути фаль

шивкой. Инфор,1ация, содержащаяся в доку~1ентах, появившихся в тотали

тарных странах, требует учета взаи~юсвязи с конкретным событие~~, конк

ретной датой, во%южных в.1ияний, не зафиксированных доку~1ента.1ьно. 

Например, в.1ияний по телефону, что исключает или, по крайней ,1ере, 

снижает во%южность неверных толкований. 

Не.1ьзя не вспшшить при этоы, что 1шенно опасность неточных толкова

ний поджидает по.1ьзователя сборников раз.1ичного po::i.a официа.1ьных доку
,1ентов, в то~1 числе и по истории биб.1иотечного де.~а, которые выглядят 

особенно инфор'l~ативными, хорошо подобранными и систб1атизированньши. 

Наиболее же интересными д.1я определения состояния совре1енных 

научных биб.1иотек в посттота.1итарно,1 обществе представ.1яются док.1ады, 

посвященные истокам «советизации» науки в СССР, экспорту «советиза

ции» в странах народной де,юкратии, прояв.1ение,1 сююсоветизации в на

уке, и, наконец, процессам духовного сопротив.1ения советизации. 

2. СОВЕТИЗАЦИЯ - САМОСОВЕТИЗАЦИЯ 

- ДЕСОВЕТИЗАЦИЯ 

В докла;щх ученых из респуб.1ик бывшего СССР - России и Украины, как и 

в док.1адах ко.пег из западных стран, занимающихся проб.1ема,111 истории 

бывшего СССР, были многоаспектно раскрыты как общие для всех наук 

изменения процесса развития науки в условиях ее «советизации», так и в 



48 ГОРИЗОНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

особенности развития конкретных направ.1ений научной денте.1ьносп1. 

Общая картина позво.1яет сде.1ать вывод, что с первых лет советской 

в.1асти наука оказа_ ~ась за_1ожницей по.1итики. Новое руководство в свое"1 

стремлении сохранить власть прилагало все усилия, чтобы создать по.1ити

ческую концепцию развития страны, к обоснованию и реа_1изации которой 

нужно было приБ.1ечь и науку. 

Как известно, эта задача была решена при помощи п.1ана ГОЭЛРО, а в 

связи с этим на первом этапе развития советского общества ведущей си.сюй 

общества стал инженер. В одно\1 из наиболее значи\1ых докладов конферен

ции, которым заверши.1ся чрезвычайно насыщенный первый день ее работы, 

в выступлении Юрия Воронкова (Институт истории естествознания и 

техники РАН, Москва) бы.10 убедительно доказано то, что в советско,~ 

обществе на первый п.~ан бы.1 выдвинут приоритет техники и технических 

наук не случайно. 

Особенно дра,1атичной оказа_ТJась судьба гу"1анитарных наук, которые 

новой власти стали ненужньши. И не в пос.'!еднюю очередь, это бы.10 связано 

с те\1, что традиционная гуыанитарная наука - это не чифотворчество, 

необходююе новой в.1асти. 

Итак, после того, как провалились и ленинская, и ста_ТJинская моде.111 

коммунизма, возник.1а потребность «теоретического» обоснования этапов 

развития советского государства и «научного» анализа исторических собы

тий. Естественно, что д.1я этой работы, то есть для разработки теоретических 

основ военного ко,шунизма, а также социализма нужна была принципиа_1ь

но иная наука. 

Как показал автор другого, не \1енее яркого док.~ада Станис.1ав Ку.'!Ьчиц

кий (Институт истории Украины АН Украины) исторические документы, 

которые не соответствова_Т]и новшr \1Ифа\1, не случайно чибо прята_fJИ в спецхра

нах, .fJИбо уничтожали. 

Формально в СССР гу,~анитарные науки не переста_1и существовать, но 

на деле изменились и сфера их распространения, и их содержание. В боль

шинстве же случаев на их месте появились новые науки - общественные, а 

по сути «псевдонауки», которые и ста.111 решать новые задачи. А для того, 

чтобы стало воз\южным решать новые задачи, был создан изощренный до 

мельчайших дета:1ей \1еханизм мора_ТJьного и физического уничтожения 

по;:щинных ученых. 

Наиболее дра,1атичньши по содержанию были выступ.1ения ученых 

Украины. Юрий Шаповал (Институт этничео;их и политических иссле

дований Национальной АН Украины) в докладе «М.Грушевский и кош1уни

стическая историческая наука в 1920-е гг. в поле зрения ГПУ и НКВД» 

раскрыл неповторш1ую индивидуальность украинского акадб111ка и обрисова_~ 

его трагическую судьбу. 

А в докладе другого представителя Руслана Перита (Центральный 

архив общественных организаций Украины) было показано, насколько 

значительный урон был нанесен украинской науке, что выразилось особенно 
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ярков ликвидации после 1917 г. университстов,которые.1ишьпосле 1932г. быТJИ 
восстановлены, но уже в советско,~ варианте. По этой причине воз~южности 

преемственности в развитии науки на Украине были минимальными. 

После окончания Второй ,шровой войны опыт «советизации» наук ока

зался «востребован» в ряде восточноевропейских стран, так называе,1ых 

стран восточной де~юкратии. 

Так, в Польше примером советизации стало закрытие вскоре после 

«победы народного строя» Акаде~ши наук в Кракове. В 1951 г. здесь начали 

создавать новую Академию наук по советско,1у образцу. При это~, работа по 

ее созданию и руководство ею соответственно были возложены на чиновни

ков, ранее занимавшихся рыбньш хозяйство,1. 

По ,шению Петра Хюбнера (Ко,11итет по научны.11 исследованиялt в 

Варшаве), в Польше наибо.:~ее опасной для развития науки была тенденция 

к фактическому уничтожению академических гуманитарных наук в годы 

советизации. 

Так, в Польше перед Второй ~шровой войной имелось более 70 тысяч 
разного рода ассоциаций. В новой Польше началась не только ликвидация 

старых структур, но и всеобщая «национа.1изация» ученых, в результате 

которой они должны были работать под контроче~1 государства. Наряду с 

гу~1анитарными наука~ш появились, как и СССР, обшественные «псевдона

уки». Вместо индивидуума эти науки стали изучать общество ,1асс. Вместо 

социологии появился исторический материализм. К тому же, как и в СССР, 

начались репрессии по отношению к ученым. 

В ГДР наиболее советизированной оказалась педагогика. Не случайно 

этот аспект рассыатривался в док.1адах нб1ецких ученых, из ряда которых 

особо хотелось бы выделить выступление Сильвии Мебус (Дрезден), рас

крывшей особенности этого процесса на при~1ере Педагогического институ

та в Дрездене. 

Док.1а;~ы участников конференции и их обсуждение показали, что про

цесс советизации нельзя рассматривать в отрыве от другого процесса -
са,юсоветизации. Заметим, что сам тер~шн, введенный в научный оборот 

М.Хайнеманно~, по отношению к Восточной Германии, означает, что за 

основу берется советский опыт, но при этом сторонники его применения 

идут еще дальше. 

Так, примером самосоветизации Кай Хафез (Институт востоковедения 

в Гал1бурге) считает применение опыта советизации науки в области восто

коведения ГДР. По его мнению, тогда как в СССР эта область научных 

знаний отлича.,ась особой глубиной, а са~ш наука бьша живой, в ГДР она обрела 

черты догматизма, что объясняется стре~1с1ением связать развитие востоко

ведения с соблюдением политических интересов ГДР на Ближнеы Востоке. 

Однако ни в о;.~ной из стран Восточной Европы советизации в ее чистом 

виде никогда не бьто. Это подчеркива.,1ось и убедительно доказывалось в 

ходе особой дискуссии на тему «Советизация, са,юсоветизация и десовети

зация». 
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На Конференции приводк1ось \tножество фактов, подтверж;_щющих на

.1ичие активного противодействия юиянию «советизации», ана.1изирова

.1ись оригинальные решения, которые рождались в научной cpe;ie стран 
Восточной Европы. Особое вню1ание уде.1к1ось ГДР, которая, неоютря на 

са\юе сильное влияние «старшего брата», развивалась во \1Ноп1х с.1учаях 

вопреки советским рецепта\~. Так, иной бы.~а структура высшей шко.1ы, что 

вызыва.10 со стороны СССР порой весь\~а резкую критику. Нельзя не за\tе

тить и то, насколько ярюш было развитие биб"1иотечного де.~а в Восточной 

Германии. 

Иначе развивались в ГДР научные исследования в об.1асти гучанитарных 

наук. Историки обраща 1ись к советскю1 образца~~ нередко лишь тогда, когда 

надо было проявить .'1ояльность и выйти из с.1ожной ситуации, которая \югла 

возникнуть из-за особой позиции СЕПГ. 

Активное стрем.1ение противостоять с.1епой советизации, усвоению ком

мунистических ДОГ\! проявилась уже в первые годы существования ГДР. 

Особенно заметной фигурой \южно считать Эрнста Блоха, который призы

вал ой1ысливать советский опыт критически и идти сквозь догму. Он же 

активно критикова.1 СССР за террор вре\1ен ста.'1ИНI!З\!а. Особенно си.1ьно 

он протестовал в середине 1953 г., но поскольку он был реа.%ной кандидату
рой на пост президента страны, то ста,1 объекто\1 наиболее агрессивной 

критики. В действие вступили ~1ехани%1ы тота.1итарного государства. Б.1оха 

обвини.1и в том, что он не \~арксист. Затб1 последова.1 запрет на пуб.1икации 

его работ. И, наконец, он бы.1 предан забвению. 

Док.1ад «Дело: Эрнст Блох», подготовленный и прочитанный Анной

Сабиной Эрнст и Гервиноч Клингером, стал одню1 из наиболее значю1ых 

событий форума. 
В целом, особенностью советизации в ГДР бы,10 то, что здесь она не 

затрагивала порой содержания какой-либо из наук, что бы.'Jо характерно, 

например, для естествознания. 

Советизация прояви.1ась в бо.1ьщей степени в друго\1 - в кадровой 

политике, то есть в том, кто допускался в научную среду, что ст.ыо особенно 

си.1ьно проявляться после третьей рефор\1ы высшей шко.ш в 1968-1970 гг. 
Но и здесь необходимо учитывать, что в науке ГДР не бы.10 разрушено то 

основное, что привело бы к изменению самих представлений о науке - а 

именно: не бьпа разрушена связь между исс.1едованиб1 и преподавание\!. 

Фор\ш проявления духовного сопротивления советизации в каждой из 

стран коммунистического блока бы.111 разо111чными. И там, где воз\южности 

активного сопротивления, а, следовательно, сохранения преемственности в 

развитии науки, в продо.1жении развития трциций бы.111 максю1а.1ьны\ш, 

сохранилась и реальная основа для развития науки в соответствии с ее 

реальными потребностЯ\ш. 

Наиболее ярко это выразилось в Польше, где Варшавский и Краковский 

университеты стали своего рода островками свободомыслия. Как показал в 

свое\! док.~аде Ежи Хас1берштадт (Музей Варшавс,,ого университета), в 
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Варшавско,1 университете оказа.1ись усвоенньши даже тралшии подпо.1ь

ной работы этого университета в гщы фашистской оккупации, ибо прспща

вате.1ю1И остава.1ись те же .1юди. 

Работники этих университетов ориентирова.1ись не на активное сопро

тиБ.1ение, напрю1ер, путе~1 провс;.\ения ;~е,юнстраций, а на сопротив.1ение 

пассивное. Что же касается общественных наук, то они стапи просто присут

ствовать в университетах, но бы.111 .1ишь формой проявления .1ояльности 

ком\rунистическшrу правите.1ьству, равно как и са\IИ партийные организа

ции. 

Процесс приостанов,1ения активной советизации и попытки возвраще

ния к деятельности университетов в соответствии с классическю1и представ

лениями об их роли в Венгрии, «самом весе.1ом бараке социа.1истического 

лагеря», как назва.1 страну сам ;~окладчик, был расс\ютрен Ласло Шеги. Он 

оп1етил, в частности, что студенты Венгрии знали не\Iецкую историю 

на~шого лучше Университета ю1. Гу\1бо.1ьдта в Восточно\! Бер,1ине. 

А профессор Ба.лти,чорского университета Катрин Альбрехт \!Ного

аспектно расоютре.1а особенности эконшшческого образования в послево

енной Чехословакии. Она показа.1а, что в этой стране бь1.1а предпринята 

очень гра~ютная попытка адаптировать к свои\1 ус.1овиям запа;.\ный опыт и 

при этом использовать его, опираясь на теоретическую основу, что и опреде

_1ило особое место этой страны среди других социа.1истических стран. 

В контексте развития науки в ря;~,е стран Восточной Европы становилось 

очевидным то, что по отношению к российской науке процесс ;.\есоветизации 

нахщится лишь в нача.1ьной стадии. 

Д.1я того чтобы развиваться в соответствии с принятыми в \!Ире нор\ыми 

и говорить о возможностях взаимодействия \tежду коллектива\IИ и оцель

ньши учеными, необходю1а стабильность в развитии науки. Как заметил в 

одной из дискуссий профессор Хайнеманн, говорить о каких-то стандартах, 

о какой-то научной пара;~,игме в условиях, когда все время ведутся переи\1е

нования и реорганизации, весьма пробле\~атично. 

Сре;~,и наиболее тревожных акцентов докладов, прослушанных на конфе

ренции - обеспокоенность будущим науки России. 

С этого по сути и нача.1ась конференция, ибо выступая на предваритель

ной встрече участников конференции накануне ее официального открытия, 

профессор Хайне\IаНН сказа,~, что сегодня он, приезжая в Россию, знает, к 

ко\1у, к какш1у специыисту по какш1у вопросу \Южно обратиться. Но при 

это\1 он не менее отчет.1иво знает и видит, что 01ены работающи\1 ныне 

специа.1истам нет. 

Во врбш щной из ;.\Искуссий учены\1 России и Украины бы.1 за;~,ан 

вопрос, сеть .111 в этих странах теоретическая основа д.1я описания духовного 
сопротив.1ения в об.1асти науки в СССР. Пос.1е того как бы.1 постав.~ен этот 

вопрос, возник.~а д.1ите.1ьная пауза, которую наруши.~а реп.1ика директора 

Института украинских исс1едований при Гарвардско"н университете 

Джорджа Грабовича: «Ответа нет». 
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3. ДЕСОВЕТИЗАЦИЯ 
СОВЕТСКОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ? 

Конференция показала, что на первом этапе «социалистического строитель

ства» наука в восточноевропейских странах подверга_1ась ск1ьной «совети

зации». Это отразилось, прежде всего, на развитии гуманитарных наук. При 

этом наблю;~а_Сiась тен;~;енция к «самосоветизации», т. есть к еще бо.1ьшей 

советизации уже на добровольной основе, к «творческому» использованию 

советского опыта. 

Но постепенно духовное сопротивление в обществе оказалось насто.1ь

ко сильньш, что в одних иучаях удалось значите.1ьно ослабить влияние 

советизации, а в других - сделать его чинимальным. В силу этого исход

ные воз~южности десоветизации российской науки и науки большинства 

европейских стран бывшего социа_сrистического лагеря принципиально 

различны. 

А это в свою очередь означает, что принципиально разными являются и 

воз~южности пользователей научных библиотек, ибо в разных странах под 

названием «научная библиотека» функционируют весь~1а отличные друг от 

друга учреждения. 

Обычно развитие научной библиотеки идет в тесной вза~шосвязи с 

развитием научной политики в стране, в контексте тех из~1енений, которые 

происходят во взглядах на ро.1ь науки, на ее структуру, на воз,южности 

осуществления научных исследований, и, наконец, ее развитие зависит от 

самого понимания природы научного исследования. 

Для Советской России наибо.1ее серьезными и наиболее разрушите.1ь

ньши оказались процессы уничтожения именно гучанитарных наук и актив

ного развития так называб1ых общественных наук, ,1етодо,1огия которых 

рассматрива_1ась в одном ряду с ~1етодологией естественных дисциплин и 

техники. 

В це.10~1 под название~, «научная библиотека» было за.1ожено уже прин

ципиа_%но иное учреждение - с иным отношением к прее~1ственности в 

по.1итике ко~ш,1ектования фондов, с иным пони~~анием зцач по представле

нию своим читателям воз~южностей эти\ш фондами по.1ьзоваться, и даже с 

иной системой обс.1уживания специа_1истов, что про;~олжает влиять на ха

рактер развития этих библиотек и сегодня, и проявляться особенно отчетли

во в работе крупных универсальных научных библиотек. 

Духовное сопротивление, которое сохранялось в профессиональной 

биб.1иотечной среде, неоютря ;~;аже на репрессии, позво.1ило сохранить 

определенные традиции, но степень этого сопротивления находи.1ась в зави

симости от объективных общественных условий. 

Многие отличия российской научной библиотеки от аналогичных биб

лиотек других бывших социа.1истических стран и даже некоторых бывших 

союзных республик как бы видны на поверхности. 

Так, нес,1ожно объяснить, почб1у в российских биб,1иотеках «фронта_1ь-
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но» внедрена систе,tа ББК, а в Эстонии нет, хотя ее внедрение бы.'lо обя,а

те.тьны,1 и ,десь. 

Причины этого - в стре,1.1снии эстонских библиотечных работников 

сохранить совмести\юсть своих ката.1огов с каталогами библиотек других 

стран ,шра, ибо именно поэто,1у сто.~ь «тщательно» и «основательно» годаш1 

перевщи.111сь таб.1ицы ББК на эстонский язык. Здесь на.1ицо активное духов

ное сопротиБ.1ение. 

Значите.1ьно са1ожнее понять и объяснить сами концептуа.лные, \1иро

воззренческие от"1ичия российской научной библиотеки от библиотек мира. 

То, что в ново,1 з;\ании Национа.1ьной библиотеки в Варшаве существует 

два главных чита.1ьных за.1а - rу\1анитарной и негучанитарной литературы, 

а в НОВО\! здании Российской национа.1ьной биб.:шотеки этих за.rюв значи

те.1ьно больше, невоз~южно объяснить лишь с точки зрения профессиона.1ь

ных представлений. 

Причина того, что в отечественных крупных универса.1ьных научных 

биб.тиотеках историка и фи.'lо.тога обслуживают в разных чита.1ьных залах, 

кроется в природе са\IОЙ науки, в ее понимании в советско~~ обществе, 

которое остается ,1алоизчененньш и в обществе постсоветско~1. 

Сегодня бывшие социа.'lистические страны активно расстаются со свою~ 

тота.1итарньш прош.тьш. Их научные биб.'lиотеки вписа.ГJись и вписываются 

в новые условия развития науки и развиваются в соответствии с принятыми 

в научно\! ~шре традиция,ш. 

Прирща же оиичий научных библиотек в России прояюяется не только 

в специфике советизации биб.тиотек «в оце.1ьно взятой стране». Она нахо

;штся в тесной зависимости от того состояния, в которш1 нахо;:щтся наука в 

России. 

Те\1 временем с.:южившаяся в советское вре\IЯ научная библиотека, в 

свою очередь, влияет на развитие самой науки. 
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Дорогие читатели' 

В :жизни нш,1 часто остается только предпо,zагать, 

а располагают все-таки обстояте,1ьства. 

Это касается и частоты выхода нашего журнала. 

Хотелось бы сократить прш,1ежутки ,wежду нo,wepa.wu, 

но уж раз это не в наших силах, 

попробуе.w сделать их .wакси.wально содержательньшu. 

Продолжая основную линию рубрш,:и - ставку на профессиона,щз,w, 

.. wы публикуем в данно,11 но,11ере ((Школьно-постановочную,) статыо 
по все еще са.мой актуальной теме -

<<выбор библиотечной авто.11шпизированной cucme.11ьz;) 

и инфор,11ационное сообщене о 3-й Международной конференции 

<<Кры,11-96,) <<Библиотека и ассоциации в ,wеняюще.11ся .11ире: 

новые технологии и новые фор,11ы сотрудничества,), 

проходившей 1-9 июня в Форосе. 

Хочу напо,11нить, что со все,11и вопроса.11и, 

предложения,11и и 110Jsселания,11и, 

касающш,1.ися рубрики, лучше всего обращаться 

по элеюпронной почте: 

magazin@lib.aia.spb.ru 
или по тел. (812) 110-6224 с 17 до/9 часов. 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА 

БИБЛИОТЕЧНОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

Валерий Юрьевич Григорьев 

- кандидат технических наук, генера.1ьный директор 

Инфор.11ационно-библиотечного центра <<Библиотечная 

Ко,11пьютерная Сеть,). 

Все проводимые опросы, анкеты и просто разговоры за жизнь свидетельству

ют об одном-· по-прежнему и ;~ля «начинающих» и ;~ля уже набивших \Jaccy 
шишек библиотек вопрос № 1 - это вопрос выбора библиотечной ко~шью

терной системы. Более того, если первые неудачные экспери~1енты с приоб

ретение,1 програл1м на волне «всеобщего вне;~рения КО\;!ПЬютеров в библио

теки» еще можно было списать на этап проб и ошибок, то сейчас никакого 

оправдания за «незнание закона» уже не будет. Это касается преж;~е всего 

сокращающегося финансирования, и в са~ю\1 деле - кому охота выде,1ять 
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деньги на щно и тоже по неско.1ько раз. Но не стоит сбрасывать со счетов и 

,юраа1ьный ущерб биба1иотекарей при каждой смене програ\tМЫ. У кого-то 

просто пропа,10 желание начинать все сначыа. Нарщная \tудрость снова 

права - «семь раз опrерь - один отрежь». 

Но как отмерить 7 Пробле\~а в том, что обычные реко\1ендации специыи

стов, как правиа10, сводятся к очень кратко,1у обзору известных И'v! конкрет

ных систем с оценкой по принципу «нравится - не нравится». Причем на 

оценку часто больше влияют .1ичная симпатия и дружеские отношения, чем 

деловая сторона. К че,1у приводит такой подход, можно пооютреть практи

чески в каждой второй библиотеке города, ес.111 не чаще. Но тогда, как же 

выбирать, на что обращать внимание в первую очередь? Давайте попробуем 

разобраться. 

Выбор библиотечной компьютерной системы должен складываться из 

двух одинаково важных составляющих: функциональность системы в широ

КО\t сыысле и фирма-разработчик. 

Начнем с простейшего - разработчик. 

У нас этот фактор на практике совсем не принимается в расчет. И 

совершенно напрасно. Предоставляемые разработчиком ус,1уги в плане 

поддержки, обучения, практического сопровождения, становятся все бо,1ее 

важны\ш по 'vtepe продолжающегося роста сложности систем. Опытная 
фир'vtа поможет решить са\1ый главный вопрос - наметить стратегию и 

тактику вашей ко,шьютеризации. Очень неп.1охо 1шеть по.'!ный перечень 

биба1иотек, работающих с той или иной фир\юЙ. Он уже са,1 по себе многое 

скажет об уровне системы и разработчика. Но самое главное - убедиться, 

что в этих библиотеках действительно ведется тшлtnлексная практическая 

работа. Потому что, во-первых, демонстрационные версии программ всегда 

хорошо работают, а во-вторых, еще очень многие биба1иотеки не ушли 

дальше ввода своих новых поступлений. 

Очень значиыьши являются сведения о самом разработчике. За рубежом 

работу с библиотеками ведут фир,ш, то.1ько этим (компьютеризацией биб

-~иотек) и зани\1ающиеся. Они не сов,1ешают свою деятельность, скажем, с 

оптовой продажей стирального порошка. 

Совершенно обязательным является комплексный систе,шый подход к 

процессу ко\mьютеризащш библиотеки, и поэтому фир\13 помюю програм

\Шстов должна и,,еть специалистов по сетевой интеграции и ,1ашиночитае

\ЮЙ каталогизации. 

В своей работе нам часто приходится сталк1mаться с ситуацией, когда 

биб.1иотекой сначала как-то приобретаются (иаlИ ей выдеа1яются) какие-то 

компьютеры. Пото,1 в .1учшем случае, из того что было, собирается какая-то 

сеть (не дай бог щноранговая). И, наконец, где-то в третье~~ ~,есте берется 

какой-то програм~тый пакет. А пото,1 ... Пото~1 что-то работает не так или 
вообще не работает, и все пошли на с.седующий круг. 

Попробую дать один скучный совет: если весь процесс перевода на 

ре,1ьсы новых информационных техно.'lогий -- составление проекта разви-
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тия (;:щ-да, путь начинается еще до покупки первого КО\IПьютера'), приобре

тение техники, установка сети, установка собственно биб.1иотечной систе

мы, обучение, дальнейшее сопровождение - находится- в одних руках, то это 

гарантирует успешную работу. 

В качестве практического прИ\rера могу привести библиотеку Санкт

Петербургского университета. В сюу рнда обстонте,1ьств ко~m,1екснан ком

пьютеризация- главной библиотеки - Научной юr. Горького - оказалась 

невозможной. Акцент был перенесен на библиотеки факультетов - Юриди

ческого, Экономического, .. И что же та\r? В январе 1996 года в библиотеке 
юридического факультета был ОДИН компьютер А Т-286. В ннваре 1997 года 
библиотека будет выдавать книги читате.1ям через считывание штриховых 

кодов в электронные каталоги (я уже не говорю о \Iелочах типа электронной 

книги су\шарного учета и других). 

Безусловно, здесь велика роль _:шчности, и без заместителя декана 

Специального юридического факу,1ьтета Михаи,1а Валентиновича Кротова и 

заместителя директора библиотеки и~r. Горького Татьнны Анатольевны Ли

гун (р.т. 218-95-46), и, конечно, без са\!ИХ биб.1иотекарей мало что получи
лось бы. И все-таки это настолько нркий и не совсе\r характерный д.1н нашего 

времени пример, когда мысли и идеи воплощаются в практическую реализа

цию, что н попросил Татьнну Анато.%евну поде.1иться опыто~r со всеми 

читате,1нми. Материал должен поя-виться в следующем номере. 

Теперь о наиболее сложном - функциона.1ьных возможностнх биб.1ио

течной системы, то есть - ~южет .1и она делать то, что вы от нее хотите, и 

что же вы должны от нее хотеть. 

При оценке .1юбой системы желательно учесть три фактора: общие 

вопросы, собственно функциона.1Ьность программы и ценовые пара\1етры. 

К общим вопросам эксперты обычно относнт следующее: 

- история создания системы; 

- доступные модули; 

-СУБД; 

- операционная система; 

- формат записей; 

- пользовательский интерфейс; 

- возможности библиотечной настройки; 

- система помощи. 

Кратко рассмотрим перечис.1енные пункты. 

Под историей создания систе,11ы пони\rаетсн продо.1жите.1ьность работы 

разработчиков над програil!\!НЫМ продукто\1, ко.1ичество предыдущих вер

сий, успещность их эксплуатации. 

Интересной нвляетсн инфор\rации о том, для кого разрабатыва.1ась са\rая 

первая версия. Для нашей страны, напри"rер, обычным нвление\1 стало 

приспособление ;J,ЛЯ библиотек систем вообще не библиографической на

правленности. Справедливости ради следует заметить, что най;J,етсн не 
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,шоrо библиотекарей, откровенно признающихся перво:v1у встречно~1у, что 

эксплуатируб1ая у них система п.1охая. Зато ес.1и побеседовать с их ко,ые

rами, то уже можно рассчитывать на бо,1ее достоверную информацию. 

Неско,1ько с.;~ов о ,1tодулях. 

В библиотечной систе:v1е ,южно ус.1овно выделить 6 базовых модулей или 
частей. Это электроппый каталог; доступ к каталогу пользователей, 

в том числеудалеппый (это английская аббревиатура ОРАС); кпиговыдача; 

ко.1tплектовапие; сериалы, частным случаем которых является функция 

пщписки на перищические издания; .1tежбиблиотечпый oбJten. 

На начальном этапе вам скорее всего не понадобятся все перечис:1енные 

модули, однако вы должны быть уверены в том, что они есть в наличии или 

находятся в реальной разработке. 

Это означает, что можно посмотреть хотя бы планируе:v1ый интерфейс 

пользователя. 

СУБД или Система управления базами данных означает программные 

средства, которые используются для хранения ваших библиографических и 

других данных и д.1я создания собственно програм~1. Выяснив у разработчи

ка наименование использованной СУБД, желательно проконсультироваться 

у специа,1истов о ее воз:vюжностях. Прежде всего это касается ко.1ичества 

записей, которое ~южет поддерживать систб1а без снижения своих качеств 

(скорость поиска, надежность, сетевая работа). Правда следует учесть, что 

современные мощные СУБД - Oracle, Infonnix, Sybase - стоят десятки 

тысяч долларов. И это еще не сами програ~шы. 

Говоря об 011ерациоппой cucme.1te, следует вести речь не столько об 
операционной системе для одного ко:vшьютера - DOS, Windowss 95, OS/2 
или UNIX, сколько о библиотечной сети. Сегодня уже просто нельзя не 
ориентироваться на .1окальную сеть (сети). Настоящий единый каталог 

совершенно невозможен без сети. Поверьте пока на слово, что даже 3-4 
компьютера, объединенные в сеть, дадут несравнимо большую отдачу, че:-1 8-
1 О отдельно стоящих персоналок. 

Сетевое решение предполагает, что один из компьютеров выполняет 

роль официанта - сервера (Server), который может быть реализован одним 
из трех способов. Во-первых, это может быть мощный UNIX-cepвep с 

,ющной СУБД и почти любыми компьютерами для биб.1иотекарей и читате

лей - безусловно хороший вариант. Но помимо очень высокой цены, он еще 

и требует достаточно серьезных навыков для эксплуатации. Во-вторых, это 

сервер приложений на базе Windows NТ. с клиентскиыи (рабочими) станци
ями под Windows 95. Это средний вариант как по цене, так и по легкости 
эксплуатации, и что очень важно - он также, как и UN!Ховый вариант, 

позволяет реализовать рабочую модель «клиент-сервер». Он становится все 

более попу.1ярным в западных библиотеках, и именно его ;1южно рекомендо

вать как наибо.1ее удачный вариант в сочетании «цена - удобство эксплуа-
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тации - мощность», хотя все-таки не многие биб.1иотеки Санкт-Петербурга 

имеют достаточные для этого финансы. И, наконец, знако~1ая vшогиv1 сеть на 

базе фай:1ового сервера Novell NetWare 4.1 или 3.12 без приобретения 
дорогостоящих баз ;1анных под серверы при.~ожений. Такой вариант vюжет 

быть рекоыендован как проv1ежуточное решение при переходе от однополь

зовате.:~ьской работы к мощню1 СУБД. Но (опять «НО»'), по.1учите гаран

тию у разработчика на переносиvюсть систеиы с щной компьютерной п.1ат

формы на другую. Это означает, что у вас не появится внезапная го.1овная 

боль при смене ко~шьютерного парка. 

О бuблиографическо.ff фop,ffame на машиночитаемые записи говори

лось уже достаточно много, в том числе мною же в прошлом ноv1ере. 

Поэтому коротко - вы до.1жны работать на MARC. Какой из бо.1ее десятка 
МАRСов выбрать - решайте сами, лично мне кажется наиболее продуv1ан

ным и подходящим форv1ат Библиотеки Конгресса США - USMARC. В 
чем-то это де.10 вкуса, хотя на один не совсем очевидный моv1ент стоит 

обратить внимание. Существует ряд библиотечных систем, вроде бы работа

ющих на «марковских» стандартах. Это хорошо известный «МАРК» иосков

ской фирмы «Информ-Система» (не путайте со стандартами MARC) и 
система «Колибри», очень симпатичная програш1а библиотеки Консервато

рии. На сегодняшний ;1ень эти програvшы поддерживают лишь структуру 

форматов USMARC и UNIMARC соответственно. Для серьезной работы 
этого не;1остаточно - v~ашинная каталогизация и э.1ектронная каталожная 

карточка - это две совершенно различные вещи. Требуйте от разработчи

ков, чтобы программа поддерживала MARC в по.1ноv1 объеv1е. Для справки, 
стандарт USMARC содержит око.10 100 полей и несколько сотен подполей. 
Такой подход заведомо сню1ет v1accy ваших естественных вопросов типа: 
«Куда заносить информацию о тovr, что это книга для дошкольников?» или 

«Как же ~rне найти книгу по заглавию на обложке?» 

Пользовательский интерфейс, возможностибиб.~иотечной настрой

ки и систе.на по,11ощи не являются такими фундаvrентальными ыомента

ми, как перечисленные выше. Однако на сегодняшний день они небезоснова

тельно считаются такими же важными. Удобный интерфейс (систеv1а ~,еню, 

экранов, списков и т.д.) и подробная контекстная подсказка являются неотъем

лемой частью нормальной системы. Если с програм~юй неудобно работать 

- виновата программа, а не пользователь. Еще бо.1ее важную ро.% играет 

возможность настройки и адvшнистрирования системы. Вам должно быть 

позволено настраивать поисковые признаки, метки полей, изменять стиль и 

структуру выходных форы и т.д. Короче говоря, программа не должна являть 

собой закрытый «черный ящик». Хорошим стилем считается юL1ичие в 

программе своего макроязыка ( с ;хостаточной документацией по прю1ене
нию) для создания своих форм. И уж, конечно, руководство пользователя не 

имеет право представлять собой текстовый файл на пару страниц или вообще 

отсутствовать. 
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Теперь собственно о функциях и.1и возможностях, которые ;щ1жна 

предоставлять библиотечная система. Я не возьму на себя с,1елость утверж

дать, что существует некий :11еж;J,ународный стандарт, однако шансы на 

успех .1юбой системы в Европе и.:ш А~1ерике брут снижаться обратно 

пропорционально тому, что она не умеет. Надеюсь, что указанные ниже 

функции достаточно понятны без ко1,,шентариев, поэтш~у ограничусь их 

перечис.1ение:11. 

Все они сгруппированы по принадлежности к те:11 6 моду.1ям, о которых 
я говорил выше. 

1. КАТАЛОГИЗАЦИЯ 

1.1. ВВОД и РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАПИСЕЙ 
- воз~южность создания новых записей в режиме реального 

вре~1ени с испо.'!ьзованиб1 шаб.1онов, :11еток и названий по.1ей; 

- возможность для библиотеки определять поля данных и виды 

экрана; 

- воз~южность ввода записей в МАRС-фор:1rате; 

- воз~южность импорта записей (наличие систе~,ы конвертации); 

- юыичие проверки на дублетность и удобного создания 

новыхкопий; 

- воз,южность изменения последовательности записи; 

- воз:1южность редактирования или изменения записи 

с :1шнимальным обращением к клавиатуре; 

- полноэкранное редактирование; 

- воз:1южность работы с различньши типюш :11атериала 

(книги, сериалы, рукописи и т.д.); 

- наличие проверки кодировочных полей на соответствие 

воз,южно~,у диапазону (диапазон индикаторов, чис,1овых 

по,1ей, поля кодировочных манных); 

- воз:1южность работы с ана.1итикой; 

- возможность показывать и выгружать (экспортировать) 

записи в МАRС-формате, в независимости от внутреннего 

фор:11ата хранения инфор:1~ации; 

- возможность легкого уда.1ения и реиндексации записей. 
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.2. АВТОРИТЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ 
- поддержка авторитетного файла в режиме ревьного вре,1ени 

при создании библиографических записей; 

- для выбора рубрик показ работ, связанных с рубрикой; 

- возможность добавления новых рубрик в авторитетный файл, 

в том числе автоматически; 

- возможность создания ссылок «СМ.» и «СМ. ТАКЖЕ»; 

- возможность определения библиотекой полей для 

авторитетного контроля; 

- возможность работы с тезаурусами. 

1.3. ИМПОРТ ЗАПИСЕЙ 
- возможность импорта записей из внешних баз данных и CD

ROMoв непосредственно или через промежуточные файлы; 

- генерация сообщений при дублетных записях или конф,1иктах 

на уровне авторитетного контроля (перезапись, пропуск или 

добавление). 

2. ДОСТУП К КАТАЛОГУ 
- возможность on-line доступа для персонала и читателей; 
- возможность для библиотеки определения ключей для поиска 

и индексирования (поисковых полей, комбинаций и т.д. ); 
- обеспечение различных уровней интерфейса 

(в том числе самообучение, меню-ориентированный поиск); 

- возможность более интеллектуыьного поиска для персонала 

библиотеки; 

- обеспечение поиска по ключевому слову или фразе; 

- непосредственный показ записи, если найдена только одна; 

- показ статуса или копии информации через минимальное 

количество экранов; доступ для сотрудников к более 

детальной информации, которая недоступна для публики 

(информации о должниках, ограничениях или заказах); 

- показ индекса, если ничего не найдено; 

- возможность просмотра назад и вперед по индексу, списку 

найденных заrшсей или каталогу; 

- использование Булевых выражений OR, AND, NOT 
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(подразумеваб1ых и/и.~и явных); 

--- усечение поисковых терминов 

(подразу\rеваемых и/и.'1и явных); 

-- возможность осуществле1П1я ограlП!ченных поисков 

(то.1ько в пределах одного биб.'1иографического уровня, ;~аты); 

- показ или автоматический поиск по перекрестным ссылкам; 

- возможность поиска связанных работ; 

- показ образов (рисунков); 

- ~rаршрутизация в другие систе\!Ы; 

- доступ к общественной (социальной) информации -
о фирыах, организациях и т.;~. 

2.1. УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП (ОРАС) 
- графический пользовате.'1Ьский интерфейс; 

- ~шогоязыковая диалоговая по,:щержка; 

- возможность самообслуживания (вьщача, 

перерегистрация, изготовление списка литературы, 

заказ для неанонимного пользователя); 

- воз\южность для размещения межбиблиотечного заказа; 

- возможность показа инфор~rации о задолженности 

(с контролем секретности); 

- производство ОРАС на CD-ROM. 

2.2. ВЫХОДНЫЕ КОПИИ 
- возможность получения различных видов печатных 

бюллетеней; 

- возможность сортировки инфор\1ации в выходных формах. 

3. КНИГОВЫДАЧА 

3.1. ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 
- возможность создания категории изданий и долж1П1ков, 

системы штрафов: срок возврата по типу издания (книга, 

журнал и т.д. ); по типу материа.,1а; штрафы 
и ограничения продления и т.;~.; 

- заказы: срок заказа; срок ;io отмены заказа; 
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-~ ка. 1ендарь (дни и часы работы библиотеки); 

- определяемая биб_1иотекой частота и текст уведо~с1ений. 

3.2. ВЫДАЧА 
- быстрый и точный ввод читате.1я и но:.1ера книги путе~r 

штрихового считывания или ввода с к.~авиатуры; 

- проверка читате,1я: незарегистрированный, просроченный; 

- доступ из ката.1ога книг в читате.1ьский формуляр; 

- сообщения д.1я читателей 

(например, книга приш_1а с выставки); 

- проверка книги: есть _1и в системе, заказана другим 

читателем, потерянная, просроченная; 

- показ срока возврата книги; воз~южность его ~юдификации; 

- из~1енение записи на книгу и на читате.1я в реа.1ьном вре,1ени; 

3.3. ВОЗВРАТ 
- достаточность ввода то.1ько но,1ера из;щния для быстрого 

возврата путем сканирования и.1и ввода с клавиатуры; 

- проверка книги на своевре~1енность возврата и по;J,счет 

пени за просрочку; 

- проверка книги на заказ с показом ожидающего читате.1я 

и генерацией примечания о ее доступности; 

- проверка книги на существование в систе"1е 

д.1я создания записи; 

- проверка книги на утерю или неправи.1ьное ~1естонахождение 

с возможностью перб1ещения в фонд другого абонемента; 

- учет потерянных книг; 

- изменение записи на книгу и на читате_1я в реа.1ьнш1 вре,rени. 

3.4. ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ 

- воз,южность уда.'1енной перерегистрации ввщо"1 но"1ера 

с к.1авиатуры; 

- проверка и читате.1я, и книги как при выдаче, так и 

в любой мо,1ент при необходююсти: просрочена, 

зарезервирована, бьпо уведо"1_1ение о сдаче; исчерпан 

лимит перерегистраций; 
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- удержание пени за просрочку; 

- расчет отдельных периодов перерегистрации 

по категориям читатео1ей и книг; 

- возможность создания неперерегистрируемых категорий; 

- возможность массовой перерегистрации изданий, 

в т.ч. всех книг читателя. 

3.5. ШТРАФЫ 
- расчет штрафов по категориям читате,1ей и книг; 

- исключение отде,1ьных категорий читателей из штрафов; 

- систе'v1а наказаний, если штраф не заплачен; 

- подсчет штрафов по дням или часам (при краткосрочной 

вьщаче ), учет при расчете нерабочих дней 
и времени открытия и закрытия библиотеки; 

- возможность уплаты штрафов частично ИоlИ полностью 

при возврате книги или непосредственно при обращении 

к функции «штрафы» (без обращения к фор,1уляру читате"1я); 

- ,~аксимальные штрафы по категориям книг и читателей; 

- специальные штрафы за просрочку книгу после уведомления; 

- возможность для подписных/ч.1енских взносов. 

3.6. ЗАКАЗЫ (ЧИТАТЕЛЬСКИЕ) 
- идентификация заказанного издания через поисковые 

клавиши или путем перемещения из каталога; 

- идентификация читателя по номеру читательского билета; 

- возможность размещения заказа на все (несколько) копии по 

абонементам, с автоматической ов1еной заказа на остальные 

копии при выполнении любой из них; 

- возможность размещения заказа только на определенные типы 

,~атериала или исключение определенных типов материалов 

из заказа; 

- возможность размещения заказа на все копии 

без исключения, например, если все копии требуются для работы; 

- показ других доступных копий в библиотеке, когда размещен 

заказ; 

- очереди читателей при нескоо1ьких заказах на одно издание; 

возможность изменить порядок очереди; 
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автоматическое сокращение срока выдачи, ес.1и существует 

очередь на книгу; 

- генерирование примечаний для обзванивания 

с сокращением срока выдачи, при необходи~юсти; 

- погашение невостребованного заказа; 

- погашение заказа, если он неудовлетворен; 

- отмена заказа; 

- задержка размещения заказа. 

3.7. КРАТКОСРОЧНАЯ ВЫДАЧА 
- возможность книговьщачи на час/ночь/выходные дни; 

блокировка вьщач; 

- возможность поддержки краткосрочной вьщачи со статуса~, 

«временно выдан»; 

- связи с курсами, читательскими .111ста~ш и другой 

управленческой информацией. 

3.8. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ФАЙЛ 
- доступность через систему для марщрутизации списков, заявок; 

- способность удалять пользователей поодиночке и.111 группа~ш; 

- определяемые библиотекой пользовательские поля; 

- доступ к пользовательскому файлу через и~ш или номер. 

3.9. СПРАВКИ 
- доступ к записи читателя через и~1я или номер 

для детализации книги на руках: 

перерегистрирована, просрочена; детали штрафов; 

детали заказов; 

- доступ к записи на издание по всем поисковым к,1ючам 

для уточнения: копий, статуса вьщачи - ес.1и вьщана -
дета,1и выдачи, включая читателя; детали заказа на книгу. 

3.1 О. УВЕДОМЛЕНИЯ 
- генерирование уведомлений для: должников; щтрафников; 

предупреждений; повесток; специальных уведомлений; 

- опреде,1яе~1Ые библиотекой частота и текст уведомлений. 
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3.11. ОТЧЕТЫ И СТАТИСТИКА 
- создание отчетов и справок, связанных с книговыдачей: 

выдачи, возвраты, прод,1ения по фи,1иала\1 ежедневно, 

ежемесячно, ежеквартально, ежегодно; 

- разде,1ьная статистика по категория,1 читателей и книг; 

- статистика, связанная со штрафаыи, заказа,ш, просрочками и т.д.; 

- возможность для другой, определяемой биб.1иотекой, 

управленческой инфор,rации. 

4. КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

4.1. ЗАКАЗ 
- ввод данных с использованием шаб.1онов; использование 

у~юлчаний для сокращения ручного ввода; возможность 

д.1я читате;1ей ввести пожелание на заказ; 

- предзаказный поиск и уведомление о дуб.1етах; создание записи на 

заказ для допо,~нительной копии, используя существующую запись; 

- возможность создания полной или сокращенной 

библиографической записи; 

- доступ к авторитетньш файлам на стадии заказа; 

- воз~южность испо.1ьзования ъ1ектронных планов из;щте.1ьств 

и книготоргующих организаций; 

- возможность испо.:~ьзования официальных но~1еров заказов; 

- системно генерируемые дата и номер заказа; 

- справочно хранимые данные о поставщике: имя, адрес и т.д., 

чтобы не вводить их по.1ностью в каждый заказ; 

- ввод поставщика, доступность фай.1а поставщиков из заказа, 

для генерации по.'lных данных по коду; 

- возможность ввода новых поставщиков при создании заказа 

с автоматическим добаюением их в файл поставщиков; 

- возможность ввода заказчика; 

- подсчет стоимости заказа, включая скидки для библиотеки, 

если таковые существуют; 

- ввод источника финансирования заказа, доступность фай,1а 

фондов из заказа, для генерации по:1ных данных по коду; 

- генерация предупреждений, если фонд выдыхается; 

- воз~южность д.1я различных действий над заказо,1 по типу заказа; 
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- э.1ектронная пересылка заказа, счета и т.д.; 

- производство печатного заказа; 

- учет срочных заказов; 

- возможность генерации текста по у~ю.1чанию для поставщиков; 

- свободные сообщения на заказах; 

- возможность помещения отчета поставщика в запись на заказ; 

- автоматическое занесение информации о снятии денег. 

4.2. ПОЛУЧЕНИЕ 
- просмотр записи по но~rеру; 

- простое создание прихо,щого документа с ~шнимальньш 

обращением к клавиатуре и автоматическое изменение 

статуса записи; 

- возможность приходования многото\!НЫХ копий на одно~1 экране; 

- системно генерируемая ;~ата получения; 

- воз~южность редактирования записи, например, 

при изменении цены, и перерасчета при необходимости; 

- воз\южность для записи деталей накладной; 

- авто~~атическое обновление информации о бюджете 

библиотеки после покупки; 

- возможность добаюения ~1еста нахож;~ения и других 

данных на издание в ката.:1ог. 

4.3. ЗАЯВКИ 
- спецификация периода заявки поставщико~r и модификация 

отдельных заказов; 

- уве.J,0~1.1ение о просроченных изданиях .J,.1я биб.1иотеки; 

- возможность ведения неско.1ьких уровней заявок; 

- определяе~1ые биб.111отекой тексты заявок; 

- воз\южность отмены заказа. 

4.4. ВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТА БИБЛИОТЕКИ 
НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

- возможность ведения различного ко,1ичества источников 

финансирования; 

- калькуляция сделок по покупке или продаже; 
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-~ воз~южность on-line доступа к информации о доступных средствах; 

- воз~южность ва.1ютной конвертации. 

4.5. СПРАВКИ 
- возможность on-line справки по ката.1огу заказов об авторе, заглавии, 

количестве заказа и т.д. ;ря дета.1шзации инфор\rации о заказе; 

- индикация о статусе издания как заказанного при доступе к 

ката.тюгу. 

4.6. ОТЧЕТЫ И СТАТИСТИКА 
состояние книжного фон;1а; 

состояние бюджета; 

анализ качества работы поставщиков. 

Функции по ;J,By\1 оставшю1ся \10дулю1(сериа.льныи контро.1ь и .wежбиб
,1иотечныи об.wен) будут опубликованы в следующем номере, а сейчас 

несколько слов о ценовых 11ара.11етрах. Как правило, если ва,1 сразу 
называют цену програм\lЫ и больше ничего не оговаривают -~ ва\1 стоит 
заду\1аться. Цена всегда должна звучать «от .... ». Почему~ 

Во-первых, любая серьезная систеrа \юдульна, и вы в праве приобрести 
топько часть мщу.Сiей - узнайте \Шнимальный набор. 

Во-вторых, цена всег;J,а явно и.1и неявно зависит от количества пользова

телей и обычно меняется ступенчато. 

В-третьих, хорошим тоно~r считается кшшлекснос решение, поэто~rу 

разработчик может продавать систему выесте с компьютера~rи, СУБД, рабо

той по установке сети и обучением персона.~а. 

И наконец, в-четвертых, в цену ~южет быть вк.1ючена, а, ,южет быть, нет 

стоимость первого года сопровождения. Для комплексных заказов она со

ставляет в среднем 15% стоимости заказа в год. Поэтому не стоит удивлять
ся, когда видишь в западном каталоге цены порядка 1000000 $. Это просто 
означает, что в цену вк,1ючено все, в то~~ чис,1е несколько десятков ко~шью

теров. Отдельно же по систе~1е считается нор~ш1ьной цена от 3 000$ за 
моду,1ь каталогизации+ 1500$ за остальные модули. Такая система действи
тельно должна уметь многое, но чудес не бьmает: «вложил 100 рублей -
получил систему, умеющую что-то делать на 100 рублей; юожи,1 1 000000 
рублей - получил систему, умеющую что-то ;J,елать уже на 1 000000 
рублей». 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Ольга Устинова, 

заместитель директора по научной работе Центра.1.ьной городо:ой 

публичной библиотеки и.ч. В. В. Маяковского 

1-9 июня в Форосе проходи.ш 3-я Международная ,шнференция <<Кры.ч-
96)> <<Библиотека и ассоциации в .ченяющемся мире: новые технологии и 
новые формы сотрудничества». В ней приняли участие более 600 че.1.овек 
из стран СНГ, Европы, США. Среди участников бьии представители 

библиотек и инфор.чационных фирсч; книготорговых организаций и 

издате,1.ьств; фир.ч, специа.~изируюш,ихся на разработке и продаже 

програ.11,чных продуктов; учебных заведений, зани,чаюш,ихся подготов

кой и переподготовкой библиотечных и инфор.мационных кадров. 

В течение конференции работали 8 секций (»Мировая инфор.мацион
ная инфраструктура и .чежбиблиотечная кооперацию>, <<Кою1.лектова

ние и сохранность библиотечных фондов)>, «Авто,чатизированные тех

нологии и систе,чы в библиотеках)>, <<Онлайновые техно.югии и базы 

данных на CD-ROM в библиотеках)>, <<,МБА и служба доставки доку,11ен
тов)>, «Бизнес-информация и инфор.•11ационный .11енедJ1сченп1)), <<Распрос

транение и использование счедицинской, фарсчацевтической и экологи

ческой информациш>, <<Электронные издания»), ряд узкоте.чатических 

семшшров и круг.льL, столов, а также проходили презентации фир.11, 

програм,чных продуктов, изданий. 

Представленные доклады бы.1.и очень разнообразны по содер:жанию, 

но даже при узкоте.чатической направленности так и.1.и иначе затра

гивали вопрос создания единого инфор.чационного пространства в 

пределах города, региона, страны, а также выхода в г.юбальные 

информационные сети. Большое вни,чание было уделено федерадьны.ч 

проградча.11 и проекта..11. В первую очередь - это програ.11,ча <<ЛИБНЕ'Л;, 

направленная на создание ко,чпьютерной библиотечной сети в России. 

Практическая работа по данной 11рогра,11.11е начата в 1995 г. под руковод

ство.м межведо.11ственного экспертного совета по пробле.11а"11 инфор.11а

тизации библиотек России. 

Для реа..1изации этой програ.11,11ы были утверждены ряд проектов и 

начата работа по ним, также получившая освещение в .чногочисленных 

докладах. 

1-й проект 

- <<Разработка концепции создания ко"чпьютерной сети библиотек 

Россuш> - своей целью ставит разработку концептуа1Ь1юй, правовой и 

экономической основ создавае.чой сети. 

2-й проект 

- «Создание национального .чашиночитае"чого фор,чата библиографи

ческих записей,>, цель которого - разработка национального стандарта 
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на предстак1е11ие библиографических юписей в ,1,tашиночитае.чой фор

.че на базе ко,ч.чуник·ативного фор.чаrпа UNIMARC Пони.чая насущную 
необходи.чость решшmя этого вопроса, работа в данно.ч направлении в 

настоящее вре.чя ш:тивизируется. 

3-й проект 
- <<Создание центра корпоративной каталогизации,). В данный период 

завершается стадия концептуального проектирования. 

4-й проект 

- <<Российские биб.1иотеки в Internet>) предус.чатривает подключение к 
качественным скоростны.ч канала.\/ связи 14 крупнейиmх библиотек 
России, Российской Книжной палаты и ГИВЦ Министерства культуры 

Российской Федерации. Министерством кулыпуры пред.~агается также 

подключение региональных библиотек к сети Internet. 

Активно обсуждался на конференции первый этап работы Российской 

национальной систе.11ы <<Books iп pгint>), обеспечивающей сбор, накопле
ние и предоставление инфор,чации о готовящихся к печати и находя

щихся в прода:ж:е книгах. К настояще.чу вре.чени увидели свет 3 выпуска 
российского <<Books in print» в электронно.\/ и печатно.\/ виде. Бы.1 также 
представлен интересный проект создания библиотечно-инфор.чацион

ного и аналитического центра «Россия - США>). Предполагае.чое распо.10-

жение центра - в США, спектр предоставляе.чых ус.1уг для российских и 

а,чериканских пользователей должен стать достаточно широки,\/ - от 

поставки книг и периодических изданий до разнообразных инфор.чаци

онных услуг. Обсуждались и ряд других проектов Федера.1ьного значения. 

Безусловно, решение этих и .чногих других вопросов .ча.10эффективно без 

изучения накопленного зарубе.жного опыта, с освещение.\/ которого 

выступали коллеги из других стран. 

Множество док·ладов было связано с постановкой и решение,\/ 

пробле.ч регионального уровня. Так u.1u иначе подчеркивалась необходи
.чость кооперации, координации работ по освоению, использованию 

новых инфор,чационных технологий, сов.честно.чу созданию баз данных, 

организации региональных центров, способных координировать данную 

работу. 

Достаточно активно обсуждались такие общие для всех библиотек 

вопросы, как использование програм,чных продуктов, их достоинства и 

недостатки; лингвистическое обеспечение ИПС; совре,ченные пользова

тели и их обучение; использование CD-ROM технологий в библиотеках 
и ,чногие другие. 

Хочется надеяться, что и 4-я Международная конференция 

<<Кры.ч-97» будет сто.1ь же разнообразна и интересна. 
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MORTUOS PLONGO. 
VIVOS VOCO ! * 

София Геннадьевна Гладштейн -
заведующая филиа.10,11-библиотекой /lfg 5 (Музей-биб.шотека 

<<Книги блокадного городш>) ЦБС Мосh·овского района. 

Ответственный секретарь Ассоциации историков б.10кады 

и битвы за Ленинград в годы !! .11ировой войны 

Я не верю той любви к Отечеству, которая презирает его .1етописи 

или не занимается ими: нцобно знать, что .1юбишь; а чтобы знать 

настоящее, должно и~rеть сведения о прошедшб1. 

Н.Карамзин 

В жизни нашего города произошло щно событие, не зюrетить которое 

не.1ьзя. В библиотеке-фи.111а.1е N 5 ЦБС Московского района откры.1ся 
музей-библиотека «Книги б.1окцного горща». 

Великая Отечественная война продо.1жа.1ась 1418 дней. Битва за Ленин
град д.1илась 1127 дней. Блокадой отмечены 900 дней и ночей. 

Вряд ли найдется в ~шровой истории подобный пример ~rассового геро

из~rа, самоотверженности во имя своего города, своей Родины, какой прояви

.:ш .1енинградцы. Они выстоя.111, отстояли и спас.1и город, куда за все вре~rя 

его существования ни разу не ступа.1а нога иностранного захватчика. Нрав

ственно и духовно насе.1ение города оказа.1ось выше своих противников. В 

это~~ есть заслуга и скромных библиотекарей города. 

Петербург-Петроград-Ленинград всегда был одним из крупнейших книж

ных центров страны. В 1941 году в Ленинграде и пригородах было 2011 
библиотек с книжным фондом 49 470 ООО экземпляров. В блокадно~1 Ленин
граде отношение к печатному слову, к книге, было особенное. Во вре~rя 

тяжелых боев на территории Пупковской обсерватории, астроно~r А.Н.Дейч 

13 октября 1941 года ночью вынес в безопасное место ценные карты звездно
го неба, астроно1vшческие справочники, первопечатные издания до 1500 года. 

Несмотря на голод, холод, болезни, смерть, люди по-прежне1v1у шли в 

Публичку, БАН, библиотеку До~~а техники, районные библиотеки. Биб:1110-

теки стали центром духовной жизни горожан. Их роль в жизни блокадного 

города до сих пор в полной мере не исследована. Много статей посвящено 

Государственной Публичной биб.1иотеке им. М. Е.Са.rпыкова-Щедрина, Биб

лиотеке Академии Наук, однако горожанину более близка районная биб:1110-

тека. 

* "Оплакиваю мертвых. Зову живых1 " (.~ат.). 

Надпись на ко,1околе Шафгаузенского собора в Швейцарии. 



УНИКУМЫ 71 

О районных биб.1иотеках ,1ы практически ничего не знае,1, хотя уже в 

нача. 1е 1944 года на общегорщской конференции библиотекарей \1ассовых 
библиотек было предложено «собрать и обобщить весь опыт ленинградских 

,~ассовых биб.1иотек, полученный за период войны, т.е. создать историю 

ленинградской библиотеки за период войны ... » Была :щже попытка создать 
группу энтузиастов, но далее этого дело не пошло. 

В настоящее время, создав музей-биб,1иотеку, \!Ы пытаб1ся в какой-то 

,1ере закрыть этот пробе.:~. 

К нача,1у войны в Ленинграде и пригорщах (Пушкин, Паюовск, Стре.1ь

на, Петергоф, Кронштадт, Колпино) работали 52 ,~ассовые библиотеки, а их 
книжный фонд составлял 1 397 ООО экзе\шляров. Каждая обс.1ужива.'!а в 
среднем 6000 читателей. Всю б:1окаду и войну бы"1и открыты для читателей 
25 районных библиотек (по 1-2 в каждом районе города). 

С первых же дней войны нормальная жизнь библиотек была нарушена. 3 
библиотеки оказа.'Iись на оккупированной враго\1 территории. Это 40 ООО 
книг. Бо\1бами, снарядюrn и пожарами были разрушены библиотеки ю1ени 

К.Е.Вороши.'Iова и ю1ени М.И.Ка.1инина во Фрунзенскш1 районе. В этих 

библиотеках погибла 371 ООО книг. 12 биб.:~иотек пришлось законсервиро
вать. Вообще биб.1иотечная сеть города резко сократилась. В 1943 году 
после прорыва блокады оста,1ась 1 016 биб,1иотек всех типов с книжны\1 
фондом 36 436 ООО экзе\шляров. Выбыли почти 1000 библиотек и около 13 
\!ЛИ.КНИГ. 

Часть библиотек была эвакуирована, часть приш,1ось законсервировать 

или .1иквидировать, часть погиб,1а в огне пожаров, от взрыва бо\1б и снарядов, 

а также была затоплена, часть погиб.1а на территории, оккупированной 

врагом. Пос1еднее особенно касается об.1асти, где свыше 60 районов оказа
.1ись под пятой врага. Была сожжена Тихвинская библиотека, уничтожены 

Волховская и Гатчинская. В об.1асти погибло 1,5 ,1.1н. книг из общего фонда 
в 2 \IЛН. экзе\шляров. 

Резко, в 4-5 раз, упала посещаемость всех биб.1иотек. Детские район
ные библиотеки потеря:1и многих читателей, так как ребята были вывезены 

из города, а оставшиеся сосредоточивались вокруг школьных библиотек. 39 
городских школ не прерыва.'Iи своей работы, а в 1942 году их уже ста.'Iо 84. 

В помещении библиотек периода войны и блокады на центра.'Iьном месте 

висела сводка Совинформбюро, карта продвижения войск, картотека газет

ных и журнальных статей, газетные вырезки, посвященные важнейшим 

этапа\! битвы на фронтах, тематические выставки литературы в помощь 

овладению военно-техническими знаниями ( стрелковое дело, противохи,ш
ческая оборона, санитарное дело). 

Огромную роль ста.'Jи играть передвижки. Первые из них появились на 

оборонных работах Лужского рубежа, затем внутри города, вокзалов, в 

командах МПВО, в госпиталях, красных уголках доУ!охозяйств. Большую 
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работу в госпита"1ях ве,111 ко.1.1сктиIJы биб.1иотек ю1ени Л. Н. То.1стого, юrени 

А.С Пушкина, имени Н.К.Крупской, ю1ени ВТ Белинского, 1шени IО-.1етия 

Октября, Центральная городская биб.1иотека и другие. 

Библиотекари не только приносили книги и устраивали выставки, чита

тельские конференции, выступали с ,J,ок,1ада~ш, .1екция~ш, бесе,J,ами о прочи

танном, но ~rnorиe часы проводи.111 у посте.1и раненых, читая и~1 книги, 

газеты, журналы или просто за;~ушевно беседуя с ню111. Только в Инфекци

онно\1 госпитале сотрудники библиотеки имени ВТБе.1инского обс.1ужи.с111 

более 6000 че,1овек и за год прове,111 бо.1ее 360 читок книг. 
Kor,J,a возникла пробле~~а профессиона.1ьной перепщготовки воинов

инвалидов, биб.шотека организовала курсы строительного де.1а, а Октябрь

ская библиотека подбира.rrа ,1итературу по другим профессия~~. Сотрудники 

библиотеки ю1ени А.С.Пушкина и других организовывали ре,юнт бе.1ья 

раненых бойцов. Более 600 кш.шлектов починили то.'IЬко «пушкинцы». Ряд 
библиотек организовывыи учебные курсы са~юобразования раненых, а по 

ишщиативе Публичной библиотеки заню1а.111сь по~ющью фронтовика~~ по 

розыску их родственников. 

С наступлений~ морозов работа в биб.1иотеках стала практически невоз

~южной. Помещения не отап.1ива.1ись, стекла бы.1и выбиты осколка~ш сна

рядов или взрывной волной и кое-как заколочены. Освещения не бы.10. И 

библиотекари, стараясь быть ближе к читате.1ю, перебрались в красные 

уголки жилых домов. Более 700 передвижек работало в домохозяйствах. 
Как и все .1енинградцы, биб.1иотекари работа.1и в невероятно тяже.1ых 

условиях: голода.~и, мерзли, страдали от артобстре.1ов и бомбежек. Многие 

шли на работу из дальних районов. 

Что заставляло сотрудников Центральной городской библиотеки, по.1ьзу

ясь свето~1 краткого зимнего дня, открывать дверь библиотеки и выдавать 

книги на тридцатиградуснш1 ~юрозе пря~ю на улице, сменяя друг друга 

каждый час7 Что заставляло книгоношу биб.1иотеки Октябрьского района 

садиться на промерзшей лестничной площадке жилого до~~а и работать с 

.1юдьми, проходящими ~ш~ю? Что заставляло коллектив биб.1иотеки ю1ени 

В.Г.Белинского работать ежедневно при двадцатиградусно~1 \Юрозе и в 

полуразрушенно~1 бомбами и снаряда~ш помещении с вырванньши оконны

ми ра~1ами? «Несмотря на это, ,1ы своей библиотеки не закрыва.1и, и как 

можно было ее закрыть, когда к на\-I приходили наши читате"1и и спрашива. 1и: 

«Скажите, вы библиотеку не закроете?» - вспо~шна. 1а заведующая биб.стио

текой имени В.Г.Белинского Елизавета Ивановна Миронова, материалы о 

которой представлены в наше\! \1узее. 

Ни на один день не закрывалась в годы блокады библиотека и~1. 10-
летия Октября в прифронтовом Московско~1 районе (ныне Центра.~ь

ная районная библиотека). В мае 1944 года ей было вручено Красное 
Знамя победителя Всесоюзного соревнования среди городских биб

лиотек, а ее сотрудники М.А.Туртыгина и Р.Д.Дмитриева были на-
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гражJены почстньш звание\! «От.1ичник нарОJного просвещению>. 

С\rерть унос11.1а тысячи жизней. Не обош.1а она и биб.1иотекарей. Погиб

_10 138 сотруJников Пуб.1ичной библиотеки, 9 из 11 работников библиотеки 
ю1ени А.С.Пушкина, в биб,1иотеке имени В.Г.Бе,1инского осталось двое" 

А .1юди ш.:~и в библиотеку. Ии нужна бы.1а книга. О силе книги писали 

А.С.Пушкин, А.И.Герцен, А.М.Горький. В осажденном Ленинграде книга 

спаса.1а от страха смерти, часто - и от самой смерти. 

Уникальная патетическая и;~ея: сопротивление через искусство. Вот 

оценка группы читателей одной из библиотек: «Нам не забыть, как во вре\m 

бесконечных Jежурств ~!Ы стре~ш.1ись по тесным коридорам и лестница~~ 

завQJа к нашей библиотеке, как к путеводному огоньку; как собирались в ней 

и чита.1и с тррш1, при с.~або\1 свете произведения ве.:~иких писателей, 

поэтов и художников; как делились друг с другом о прочитанном, или читали 

вслух, собравшись в кружок. В эти часы \IЫ отдыха.:~и душой, мы жи.1и другой 

жизнью, Jа.1екой от ужасной ;~ействительности. Этот отдых дава.11 нам силы 

д.1я да.%нейшей борьбы». 

В фор~rулярах читателей б.1окадной поры можно встретить В.Шекспира 

и А.Данте, И.С.Тургенева и М.Ю.Лермонтова, К.Сююнова и И.Эренбурга. 

Читали много и серьезно. В биб.1иотеку клуба ю1ени Газа за Нарвской 

заставой неда.1еко от .1инии фронта пришел пожилой рабочий, чтобы разре

шить спор с другом о Л.Толстом. Мо.1одежь и пщростки читали о героях 

В.Скотта, А.Дю~rа, Жюля Верна. 

Стихи и проза А.Ах\1атовой, В.Инбер, Н.Тихонова, М.Дудина и многих 

Jругих писате.1ей, как сказа.1 Вс.Вишневский, были «частью са\юй обороны 

Ленинграда». 

С книгой и у~1ира.nи. Скульптор Виктор Новиков вспоминает: «Я заболел 

и до.1го не встава.1 ... Си.1ьно тревожи.1а ~,ыс.~ь о Сергее. Решил его провеJать 
при первой возможности. В доме, где прежде всегда был шу~1, детский смех, 

висе.1а мертвая тишина. В уг.1у кшrнаты на кровати я увидел Серегу, укры

того одея.1аш1. Слабым го.1осо\1 Серега произнес: «Знаешь, почитай мне 

«Тома Сойера», как То~1 снимает парик». Я нашел книгу и ста.n читать. Весь 

эпизоJ. До конца. Положи.~ на ко.1ени книжку и хоте.1 спросить, что еще 

почитать. Серега был мертв. На лице его застыла улыбка». 

Были и другие читате.111, и другие запросы: Из чего сделать свечи7 Как 

са~юму сделать \!Ыло7 Как до.:~ьше сберечь тепло в комнате? Какие дикора

стущие растения \южно есть? Что \южно использовать в~1есто йоJа и 

ваты? 

Весной 1942 года и ,1етом ста.10 .1егче. Библиотекари стали приводить в 
порядок хозяйство, сушить на ветру книги. Одновременно решалась еще 

одна важная задача - велась пропагаща сельскохозяйственной литературы 

в по\юшь огороднику. Ведь все скверы горо;:щ преврати.1ись в огород. 

К зю1е 1942/43 гг. биб.1иотеки неско.1ько окрепли. Заработал Коллектор 
массовых библиотек. В б.1окированном городе продо,1жа.ТJи работать отделе-
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ния Госпо.1итиздата, Гос.СJИТИЗlата, Фабрика lетской книги. Ими бы.10 11Зда

но более 1,5 тысяч наименований книг и брошюр, обшю1 тиражо\1 свыше 23 
млн.экземпляров. 

Спрос на книги бы,1 огро\1ен. В 1943 году выше.1 одното~1ник В.Маяков
ского тиражом 300 тысяч экзе~шляров и весь разошелся в Ленингра;~,е. 
Увидели свет «Мифы Древней Греции», «Пятнадцатилетний капитан» Ж. Вер

на, множество стихов, брошюры для всеобуча. Многое из того, что было 

создано в перищ б,1окады, навсегда вош,10 в историю отечественной литера

туры. Высокий художественный и эстетический уровень печатной прщук

ции блокадного времени поддержива.1и такие известные художники, как 

А.Остроумова-Лебедева, В.Конашевич, А.Пахомов и др. По ряду причин эти 

издания оказались недолговечными. 

Сегодня в нашем городе нет ни одного полного собрания книг, изданных 

в Ленинграде в дни войны. В Российской национальной библиотеке и Биб

лиотеке Академии Наук, в музее Истории Санкт-Петербурга, в Центральном 

военно-морском музее представлена только незначите,1ьная часть изданий 

того времени. Основная их ~iacca попала в частные ко.1.1екции. Но ухоlЯТ из 
жизни свидетели и участники героической обороны Ленинграда, уходят из 

жизни коллекционеры-библиофилы, и, к ве,1ичайше\1)' сожалению, часто 

вслед за ними уходят и книги. Наш до.1г спасти их. 

Сейчас фонд музея-библиотеки насчитывает 374 издания: книги, журна
_1ы, листовки, открытки, афиши, театра.1ьные программки. Например: сбор

ник стихов В.Азарова «Ленинград», монография архитектора В.А.Ка~1енс

кого «Площадь декабристов в Ленинграде», книга М.Н.Никитина и П.И.Ва

гина «Чудовищные злодеяния немецко-фашистских палачей» (lокументы из 

оккупированных районов и горщов Ленинградской области), песенник «Рус

ские народные песни» и другие. 

Здесь вы увидите также фрагмент интерьера блокадной районной биб

:1иотеки: стеллаж, на котором среди довоенных изданий стоит выставка 

новых книг, каталожный шкаф на 12 ящиков, письменный стол, обитый 
коричневым гранитолем, деревянные санки с газетой «Ленинградская прав

да» от 18 ноября 1942 года и :1ругие пре:щеты, типичные д.'IЯ работы и быта 
библиотекарей. На центральном пилоне развернута карта Ленинграда 1940 
года с указанием месторасположения библиотек, работавших всю блокаду. 

В витринах - подлинные фотографии и документы того времени. 

В музее-библиотеке фактически совмещены две темы: «Книга блокадно

го города» и «История библиотечного деа1а». 

История библиотек - история города. Вокруг ~1)'зея объединяются 

ко,1лекционеры, уже передавшие в дар экспонаты и готовые дополнять 

основную коллекцию: А.В.Русских, В.В.Инчик, Ю.И.Колосов, С.А.Тере

щенко, АЛ. Чирков. Музей с самого нача. 1а сотрудничает с ученьши-истори

ками, членами Ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград в годы 

Второй мировой войны. Прошли презентации написанных ими книг, а сами 
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книги с дарственньши надпися\IИ ста.1и основой нового раздела \Iузея

библиотеки. 

В библиотеке проводятся конференции, «круmые сто.1ы» с участие\1 

ученых, писателей. 

Одно из таких мероприятий состоя,1ось в ~iae 1996 года и было посвяще
но Тб!е «Традиции и духовная жизнь библиотек блокадного города». Исто

рики, ветераны, блокадники, библиотекари, коллекционеры и читатели об

~rенялись воспо,rинаниюш, впечат.1ения\IИ, \rнениями о прош.:юм и настоя

що1. Вспо\!нили слова В.Шк,1овского: «Библиотеки - это лаборатории, в 

которых проектируется \Шр». Такой лабораторией становится \юлодой му

зей-биб.1иотека. Участие в работе «круглого стола» преподавателей Акаде

\IИИ культуры и Биб.1иотечного техникума Санкт-Петербурга позволяет 

надеяться, что студенты и библиотечные работники вюючатся в интересней

ший краеве:~ческий поиск наравне с ученьши-историками, что на базе музея

биб.111отеки «Книги б.1окадного города» с\югут работать сту;енты и препо

;аватели гу\~анитарных учебных заведений. Первый опыт уже есть. В мае в 

музее прош.10 занятие студентов исторического факультета Ленинградского 

об.1астного педагогического института. 

Vivos voco. 
Мы надеемся, что со временб1 нам удастся сделать \1узей-биб.1иотеку 

\Iecтo\r, где собраны по-воз\южности все печатные издания блокадного 

Ленинграда, литература о них, а также материа.1ы по истории библиотек 

нашего города. 

Было бы с.1ишко\1 самонадеянно заявлять, что посетив музей-библиоте

ку «Книги блокадного города», человек сразу становится лучше; но \!Ы точно 

знае,r, что побывав у нас на экскурсии, люди начинают воспринимать многое 

по-другому. 

Приходите - и Вы почувствуете это са\111. 

о 
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Во второ.ч но,чере <<Петербургской биб.шотечной ии:о,1ь/J) 

,чы предлагае.ч читатс1я,1t статью, посвященную пуб.1ичны.н 

библиотека,\f, самой ,чногочисленной группе библиотек в любой 

стране. <<Как библиотеки .чогут быть полезны стране: 12 путей 
к целш; - это подарок редакции журна.ш «А.чериканские 

библиотеки,) своим подписчиk·а.ч. <<12 путей,; сфор,чулированы 
коллективно, и отражают общую политику А.чериканской 

Биб.1Иоmечной Ассоциации в отношении публичных библиоmеk·. 

Существуя на деньги граждан страны, последние позво.1яют 

осуществлять принципы всеобщего бесплатного доступа к знанию 

и информации, способствуют инте.1.1ектуально.1tу росту тех, кто 

не имеет средств для получения образования. Сегодня социальная 

,чиссия а,чериканских публичных библиотек дополнена государствен

ной программой, обеспечивающей воз,чожность использования 

ресурсов Интернет каждым жителе,ч страны. Как справедливо 

утверждают авторы, публичные библиотеки способны совершенство

вать жизнь людей всех возрастов и социа.1ьных групп, сохранять 

историю городов и районов, нести в общество высокие .чоральные 

ценности и уважение к знанию. 

КАК БИБЛИОТЕКИ 

Ирина Клим, 

ведущая рубрики 

<<Наши переводы» 

МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ СТРАНЕ: 

12 ПУТЕЙ К ЦЕЛИ* 

1 ... ИНФОРМИРОВАТЬ ГРАЖДАН 
Демократия и библиотеки взаиыосвязаны. Невозможно иметь одно без i'\ру

гого. Демократия возлагает на .1юдей огромную власть. Библиотеки помога

ют ;-(е~юкратии работать, предоставляя ;-(оступ к инфор:11ации, так что граж

дане могут принимать решения, необходюше д.1я управления общество:11. 

Биб.1иотеки делают знания и И;-\еи ;-(оступньши все:11, невзирая на возраст, 

расу, вероисповедание, пол, благосостояние. Библиотеки предоставляют 

информацию, которая помогает проводить в обшестве циви.1изованные дис

куссии, что укрепляет гражданское общество. 

Публичная библиотека - единственньп) институт в американско:11 об

ществе, це,1ь которого противостоять тирании невежества и конформиз:11а. 

Их существование показывает, как демократия ценит знание, истину, спра

вед,1ивость, книги, ку,1ьтуру. 

* 12 Ways Libraries Are Goods for the Coнntry 
// Aшerican Libraries.1995.Deceшber. Р.1113-1119. 
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Артур В.Хэфнер и Дженнифер Стерлинr-Фо.'1кнер в книге «Де\юкратия 

и пуб.1ичная биб.1иотека: основные по.1ожения» утверждают: «Публичная 

библиотека - ~1ера того, какое значение цемократия придает тому, чтобы 

эти ценности бы.111 доступны всо1.» 

»Публичная инфор~1ация - это информация, принад.1ежащая .1юдю1 и 

доверенная правите.1ьству», - утвержцается в Заявлении о Федеральной 

политике Национальной Комиссии по библиотека~~ и инфор\~ационной на

уке. 

Библиотеки обязаны распространять информацию, а правите.1ьство обя

зано публиковать ее. Без демократии биб,1иотеки не \югут предлагать сво

бодный доступ к знания\1 и идеям. Без библиотек истинная цбюкратия не 

~южет существовать. 

2 ... РАЗРУШАТЬ БАРЬЕРЫ 
Биб.,шотеки избав.1яют нас от барьеров, которые ограничивают наше понима

ние и нашу способность общаться и развивать себя. Они предоставляют 

программы обучения грамотности для семей с низким уровнем образования, 

для неграмотных, для неанглоязычных. 6000 систем публичных библиотек 
имеют в штате хотя бы оцного специалиста, обучающего rра\юте. 

Кроме того, сотни библиотекарей в А\1ерике ведут вне стен библиотек 

программы, которые способствуют обучению граждан, подготовке д,1я них 

методических учебных \1атериалов. 

Библиотекари обслуживают пожилых людей, которые не могут выйти из 

дО\13, заключенных и другие особые категории граждан (бездомных, с.1епых, 

пухих). 

Ди Грегори, участник программы для слепых и других инвалидов в 

библиотеке Филадельфии, сказал: «В библиотеке никто не видит тебя в 

инвалидной коляске. Просто еще кто-то пришел, чтобы достигнуть своей 

цели».Проекты соцействия обучению семей в сельской местности в Техасе, 

Оклахоме, Луизиане и Нью-Мексико - «образцы общественного сотрудни

чества для обучения грамоте и помощи семьям объединяться и преуспевать» 

- говорит Мэтти Нельсон, директор Офиса обучения и выездной работы 

Американской Библиотечной Ассоциации. Другие программы обучения 

«служат без ограничений в этой стране каждому с.1ою и.1и группе населе

ния».Эти необходимые программы должны быть поддержаны и расширены, 

если наша страна хочет ю1еть образованное и объединенное население. 

3 ... ВЫРАВНИВАТЬ ПОЛЕ 
Экономисты отмечают растущее неравенство ;з,оходов в А\rерике с углубля

ющейся год от года пропастью между самыми богатыми и самычи бедными 

граж;з_анами. Делая все свои ресурсы равно доступными всем членам обще

ства, невзирая на уровень цохо;з_а, класс или другие факторы, библиотека 

выравнивает игровое поле. 
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Раз по,1ьзовате.1и ю-rеют доступ к биб.1иотечным ,штериа.1а,1, они чогут 

выровнять свои возможности вне биб.1иотеки, б,1агодаря самообразованию, 

получению работы или началу своего дела. 

Содействие библиотеки в изучении английского новьши э,1игранта\111 

помогает И\! обрести те же возможности, которыми об,1цают граждане 

страны. 

Писатель Джозеф Вамбах говорит, что, когда он был \~альчико~r, книги 

в его публичной библиотеке «освободили его от тяже.1ой, ограниченной 

фабричной жизни и позволили б1у возвыситься». 

Так как все больше информации доступно только с по,ющью э.:~ектрон

ных средств, ро.% библиотек в предостав.1ении доступа к информации стано

вится еще более значительной. 

В соответствии с последним обзоро\1 Ассоциации пуб.1ичных библио

тек, почти 30% от их числа предлагают пользователям доступ в INTERNET, 
предлагая им вход в информационное пространство, где их аноню1ность 

гарантирует равное обслуживание. 

Те же са~rые ку.1ьтурные факторы, которые уси.1ивают юrущественную 

пропасть между американцами, угрожают соз;~ать такую же пропасть ~rежду 

инфор,~ационно богатыми и бе;щыми. Это давление застав.1яет некоторые 

пуб,1ичные библиотеки вводить п,1ату и.1и .1юштировать вре\-rЯ, что усилива

ет опасность ограничения прав бе;~ных и ставит по;~: сомнение роль библио

теки как великого уравнителя. 

4 ... ЦЕНИТЬ ЛИЧНОСТЬ 
Двери библиотек широко открыты для независимого мышления без преду

беждений. Биб.1иотечные коллекции предлагают историческую, поба.1ь

ную, культурологическую и политическую перспективу, которая необхо;~и
ма для пробуж;~ения духа исследований, который подвергает со~шению 

общепринятое. 

Библиотеки предлагают альтернативы коммерциа,1изму: от телевизион

ной продукции - к свободному мышлению спорных авторов, видению 

поэтов и художников за пределами основного потока ком\1ерческой .1итера

туры. В соответствии с принципами библиотечного гиганта С.Р.Ранганата

на, биб.1иотекари верят: «Книги для всех» и «Каждому читате.1ю - его 
книгу, каждой книге - ее читате,1я». 

Ма.~ьчик по имени Джим Бреснахен, когда ему бы,10 15 лет, был признан 
виновным в убийстве ро;~ителей и был приговорен к пожизненному заключе

нию. Потрясенный тем, что он сделал, Бреснахен поше.1 в тюремную биб.1110-

теку и нача.~ изучать книги по психо.1огии. Он решил стать врачо\1, как его 
отец, изучм все возможные курсы и стм практикующим врачо,1. 23 года 
спустя, в возрасте 38 лет, ои почучил помилование. 

Крис Паркер, более известный как рэп-певец КРС-Один, жи.1 на у.1ицах 
Нью-Иорка, образовывая себя в биб,1иотеках. Сегодня он использует ,rузыку 

д.1я популяризации образования и борьбы с насилием, убеждая мо.1одых 
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людей идти в библиотеки, учиться, изучать все, что они ,югут. Он говорит: 

«Библиотека - мозг циви,1изации». 

5 ... ПИТАТЬ ТВОРЧЕСТВО 
Разумеется, люди ~югут творить без биб.1иотек. Но может .1и общество быть 

творческим без биб.1иотек1 Библиотеки - не только храни.1ища книг. Они 

хранят образы, пред~1еты, которые передают информацию без с.:юв. 

Расширяя понятие библиотека, мы, воз,южно, в XXI веке буце~r расо1ат
ривать доисторическую пещерную живопись как вид биб.1иотеки и опреде

.1ять, что библиотеки с их си.1ой побуждения к творчеству яв.1яются основой 

для выживания общества. 

В биб.1иотеке мы все дети. Стимулируя .1юбознательность - источник 

двух си.~: творчества и воображения, - ;~:аже наиболее специа. 1изированные 

библиотеки служат цели расширения умственных горизонтов. 

Конечно, не только художникаы требуется воображение. Политики, 

ученые, учителя, бизнесмены, сами библиотекари нуждаются в открытии 
новых путей, новых взгля;~:ов на стоящие пере;~: ними проблемы. 

Инновация - это и причина, и следствие д.1я нашего постоянно развива

ющегося ~шра. Библиотеки хранят идеи, которые, воз~южно, бо.1ьше не 

работают, но могут послужить как ,1атериал, который, оплодотворив инно

вационный ум, может ;~ать ответы на еще не заданные вопросы. 

Для общества нет выбора, кроме же:1ания приспосабливаться и изме

няться; библиотека, виртуальная или реа.ТJьная, такая же необходшюсть, как 

e;i:a и:1и жилище. 
»Нет по.1ьзы учиться, если библиотека не является твоей конечной 

цечью, - говорит писатель Рэй Бредбери. - Интеллект живет в библиотеке. 

Он создал библиотеку, чтобы поддерживать себя.» 

6 ... ОТКРЫВАТЬ ДЕТСКИЕ УМЫ 
Присутствие детей в библиотеке может перенести их из обыденности в мир 

необычайного. От сказок для ;~:ошкольников до профессиона.%ной ориента

ции старшек.~ассников - детские биб.'1иотекари создают разнообразие, по

то~1у что они заботятся об уника.1ьных потребностях личности, которая 

приходит к ним за по,ющью. 

Почти каждая библиотека организует .1етние клубы чтения, и исследова

ния показывают, что библиотеки - наиболее важный фактор, помогающий 
детям сохранить учебные навыки в течение .1етних месяцев. 

Дети приобретают чувство .1ичной ответственности, обладая собствен

ньш читате.1ьскю"1 би.1етом, который дает и~1 доступ в новый ,шр книг, ви,'\ео 
- и аудио-записей, ко~шьютеров, игр и т.;~:.Обращаемость юношеских ~1ате

риа.1Jов в публичных биб.1иотеках вырос.1а на 54% за пос,1едние 1 О .1ет, и дети 
до 14 .1ет составляют 37% от поJ1Ьзовате.1ей библиотек. Почти три четверти 
всех детей в возрасте от трех до вось~ш .1ет посещают пуб.1ичную биб.111отеку 

каждый год. 
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Медиатеки в шко,1ах - 97976 существующих сегодня - прсд.таrают 

намного больше, чем просто перерыв в занятиях. Они открывают у~1ы д.тя 

удивления формами искусства, для чувственного восприятия, и они подсте

гивают состязательность, обучая, как собирать и оценивать инфорчацию, на 

бумаге или «он-лайн» 

Последние исследования в Колорадо обнаружили, что ,1учшие студенты 

приш,1и из школ с хороши\lИ медиатеками. Наибо,1ее оснащенные ~1едиатеки 

имеют компьютерные базы ;:щнных, факс-машины, '-Юдемы, CD RОМы, 
чтобы подготовить учеников жить и работать в веке высоких технологий. 

Но нужно больше. Школы, в которых меньше библиотек - это, согласно 

данным Национального Центра по статистике образования, объединенные 

начальные и средние общественные школы и в крупных городах, и в сельских 

окраинах. То же самое относится к общественным шко.1а~1 (в которых "1енее 

150 учащихся) в сельской местности или маленьких городах и к объединен
ным начальным и средним частным шко.1ам в центральных городах. 

»Быть черным тяжело, - сказал один юноша, описывая, как биб.1иотека 

изменила его жизнь. - Молодые .тюди любого цвета пропадают, у~шрают, 

теряют себя каждый ;~ень. Я чувствую, что ;~олжен выучить все, что я "югу. 

Библиотека играет важную ро,1ь в фор~шровании моего будущего». Говоря 

иначе, «библиотека - больше, чем книги, это - жизны>. 

7 ... ВОЗВРАЩАТЬ ВЫСОКИЕ ДИВИДЕНТЫ 
Что общего и~1еют различные фир"1ы (Ga1lo Wines, 1 Can't Believe lt's Yogurt, 
Metromedia)? Библиотеки сделали миллионеров из владельцев этих кшша
ний, предоставив решающую начальную инфор~1ацию, когда они еще не бы.111 

титана~ш бизнеса. Биб.1иотеки помогают людяч в достижении персональ

ных целей. Дуглас С.Шмидт из Манделейна, штат Ил.1инойс, сказа.1, что он 

обязан «своим образование~~ и ;~а.:~ьнейшей карьерой библиотеке», г;~_е он 

разыска.1 информацию о маленько,~ ТехассКО'-! фон;~_е, который предоставил 

ему 6000 доJЕ~аров и стипендию. Дж.Б.Фукуа, предсе;~_ате,1ь Fuqua lпdustries, 
расположеmюй в Атланте, образовал себя через ~1ежбиблиотечный абоне

мент библиотеки Университета Дюк. Благодарный за его щедрость, Универ

ситет назвал свою бизнес-школу его и~1енем. 

И это ю1енно публичные биб,1иотеки. Стэн Плантон, директор биб.1110-

теки Чилликот в Огайо, был отмечен за помощь в развитии нескольких 

международных проектов между ыестным бизнесо~1 и российскюш пре;~_

принимателями через INTERNEТ. 

Или Джим О'Коннор, библиотекарь Kennametal Corporate, который пщ
считал, что книга, которую он по,1учи.1 по межбиблиотечноиу абонб1енту, 

содержавшая основную информацию, необходимую корпорации, по~югла 

выиграть патентный спор стоимостью в 25 ~111.1лионов ;~_ол.таров. Все чаще 
заботливые библиотекари пре;~_почитают в~1есто разовых поисков Фондов 

постоянно собирать информацию о них для бу;~ущих Би.тлов Гейтсов. 
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Некоторые биб.1иотекари, за;rав.1енные недостатко~1 средств, чувству

ют, что вынуждены ко,шерциа.1изировать основное обс.1уживание. У других 

нет и такого шанса из-за резкого сокращения штата библиот·ек. 
За четверть века американцы потратили на публичные библиотеки из 

Федерального бюджета ~1еньше, че~1 стоит один военный саi\юлет ( 3,5 
~шллиарда долларов) и ~1еньше 1 % от ежегодного сбора налогов. Точько 
представьте себе, как сократился бы дефицит в библиотеках, ес.1и бы финан

сирование было у;~воено. Теперь это - соглашение с А~1ерикой, в которо~1 

на.1огоплательщики до.1жны быть заинтересованной стороной. 

8 ... СТРОИТЬ ОБЩНОСТЬ 
Никакие социальные ограничения не годятся для библиотек. Есть общность 

ученых, общество глухих, афро-а~1ериканцев, даже всемирное сообщество и 

десятки других. Каждое имеет свои библиотеки и свои собственные кол.1ек

ции. Библиотеки офор"1"1яют и объединяют, они спасают жизни, записывая и 

сохраняя записи об этих жизнях. 

«Старые .1юди приносят на,1 кипы ~~атериалов, - говорит библиотекарь 

специа.1ьных ко.1.1екций Ребекка Чекурас, - заяв.1яя «Я не хочу, чтобы это 

пропа.10». Что они действительно хотят сказать7 - «Я не хочу, чтобы ~юя 
жизнь была потеряна». 

«Библиотеки бы,111 неотъемле,юй частью ~юей жизни с первого часа 

сказки, которую я посетила в библиотеке Канзас-Сити, в Миссури в 1926 
году, - говорит Джейн Керн Сортер. - Через несколько понимающий 

библиотекарь в Филаде.1ьфии разрешил мне читать пос.1е школы, пока ~юя 

~1а~1а возвратится с работы, б.1агодать Неба д.1я ребенка с ключо"1 на шее. 

Наша забота, любовь и подержка до.1жны сохранять нас.1едие этого обще

ства живым и в целости в каждо~1 городе и деревушке Америки.» 

Арт Плотник, писатель и директор по издате.1ьству А~1ериканской Биб
лиотечной Ассоциации, утверждает: «Библиотеки дают циви.1изации ко.1-

лективное знание, которое ~1ы не мог.1и бы подерживать индивидуа.nьно. 

Только посмотрите вокруг, пос"ютрите на хорошие вещи, которые амери

канцы могут де,1ать только пото,rу, что затраты разделяет общество. 

Теперь пос~ютрите вне библиотек, где правят интересы ком~1ерции и 

собственности. Вообразите, ес.111 бы это было все, одна бульварщина отрави

:1а бы другую.». 

Строитечьство общности означает, что библиотеки соединяют людей с 

инфор~1ацией. Биб,1иотекари стали экспертами, по~югающими другим нахо
дить базы данных среди \шриад, называемых информационным простран

ством. 

В Мэриленде жители получают постоянный доступ к инфор~1ации о 
биржевых курсах, туристических предложениях, рынке труда и т.д. у себя 

дома, в школах, на работе, благодаря Федераа1ьно~1у проекту Сэйлора, 

который обеспечивает штату доступ в INТERNEТ. 

Еще до того, как заговорили о кибер-пространстве, были библиотеки, 
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про.1ожившие путь в инфор~1ационныс сферы, 11 чногие а,,ериканцы ;~е.1ают 

свои первые шаги туда в библиотеке. 

9 ... ДЕЛАТЬ СЕМЬИ ДРУЖНЕЕ 
Родители в разъездах: идут 90е годы. Находится мама дома или уезжает на 

работу, сегодня семьи чувствуют себя не защищенными от опасностей 

внешнего мира, находящихся вне контроля семьи. Наркотики. Подростковая 

распущенность. Насилие. Разводы. Недостатки систеыы защиты детей и 

стариков. К счастью американских семей, библиотека - их добрый друг -
восполняет брешь, образованную с.1ужбами, которые должны гарантировать 

преемственность в обществе. 

Центры по работе на дому. Семейное обучение грамотности. По;~держка 

домашнего образования. Часы сказок для детей. Материалы для родителей. 

Внешкольные занятия. Летние програш1ы чтения. Посещения приютов для 

бездомных. Дома по уходу. Возможности продленного дня для школьников. 

Как и семьи, которых они обслуживают, библиотеки повсеместно приспо

сабливаются к требованиям 90-х годов и б,1ижайшего будущего. 

Американской Библиотечной Ассоциации известны истории пользова

телей библиотек, таких как Маргарет Браун, 35-летняя мать 5 детей, которая 
смогла помочь развитию своих детей, обучая их чтению в библиотечно\! 

центре гра~ютности Эноха Пратта. 

И Констанс Хо;~дер из Принстона (Миннесота), которая благодарит 

библиотеку за предоставление ей ~1атериалов о синдроме Дауна, которые , по 
ее мнению, помогли ее сыну Марку «говорить и читать сегодня» 

Семьи толпятся в библиотеках, бо,1ее 98 ~шллионов взрослых и более 24 
миллионов детей от 3 до 8 лет исп0:1ьзовали публичные библиотеки хотя бы 
один раз в прошлом году. Здесь они встречают библиотекарей, умеющих 

;:~_ружелюбно обслуживать семью, пре;:~_лагая широкий выбор материалов, 

которые подходят людям разного возраста: от христианской литературы до 

народных сказок. 

За такое внимание библиотекари получают глубокую благодарность от 

таких людей, как Барбара Ритсема из Эверета, штат Вашингтон, которая 

говорит, что ее дети, которые страдали от изоляции и предрассудков в их 

маленькой общине из-за их смешанного происхождения, бы.1и тепло приня

ты и получили знания по этническим вопросам в публичной биб,1иотеке в 25 
милях от дома. 

10 ... РАЗДРАЖАТЬ ВСЕХ 
Детский библиотекарь Дороти Бродерик утверждает, что каждая библиотека 

в стране должна иметь на дверях надпись: «В библиотеке есть что-нибудь 

обидное для каждого. Если вы не нашли ничего обидного для себя -
жалуйтесь». Для библиотекарей, разделяющих принцип Бродерик, сегодня 

наступили более легкие дни: среди растущей религиозной нетерпи~юсти и 
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по.1итической щепети.1ьности обижать становится все .1егче. 

Отражая эту тенденцию, Офис интеллектуальной свободы констатиру

ет, что цензурные требования в биба1иотеках возросли в пос.1едние годы. 

Библиотечные обиды являются, тем не менее, важной ценностью. Поэт

лауреат Рита Доув выразила эту мысль, обращаясь к неско.ГJЬкю1 тысячам 

библиотекарей на Ежегодной конференции Библиотечной Ассоциации: «Вы 

должны быть привратниками возможностей , а не цепными собаками статус 
кво». 

Эта характеристика библиотеки известна и вне профессиона.1ьной сфе

ры: в Северной Каро.'!ине газета «Dшham Moming Herald» подержала 
выставку на сексуа.1ьную тему в честной библиотеке, утверждая, что биб

_1иотека по оформлению должна раздражать в той же \!ере, как и обучать», 

что «библиотека не претендует быть всб1 для всех, но предоставлять ресур

сы каждому человеку». 

Это желание, этот долг - раздражать - подкрепляет терпююсть и 

желание увидеть все стороны явления. Это особенно ценно в соединении с 

равноправие,1,1 и доступностью, присущим биб.1иотекач. 

11 ... ДАРИТЬ ПОКОЙ 
»Что ,ше нравится - это покой и тишина» - говорит Джон О'Сулливан, 

врач-терапевт и родитель, живущий в Лонгвью (штат Техас). О'Сулливан 

водит в библиотеку своих детей и берет книги для себя. Но не это для него 
главное, библиотека для него - храм, святилище, место успокоения, святое 

пространство. 

Мы не часто используем ре.1игиозные термины для описания библиотек, 

но каждый, кто чувствует что-нибудь, услышав о сожжении древней библио

теки в А1ександрии или национальной библиотеки в Сараево, возможно, 

почувствова.ТI что-.1ибо близкое к религиозному чувству. 

Библиотеки внушают благоговение, как церкви, ~1ечети, синагоги и 

i:\ругие святые места, они могут создавать для вошедших физическое ощуще

ние мира, уважения, смирения и гордости, что ум широко открыт, человек 

испытывает духовное наслаждение. Но почему? 

Возможно, пото~1у что в библиотеке ;:\аже са~!Ые жесткие аргументы 

заканчиваются тихим закрытием книги. 

Возможно, потому что в библиотеке, слегка пере;:(винув руку на полке, 

,1ы можем встретить точку зрения совершенно противопо,1ожную то~1у, что 

мы только что прочли, или услышать разумный голос, который отдает 

должное всем точкам зрения, определив достоинства каждой из них. 

Возможно, потому, что библиотеки - место, где звучат голоса мудрых 

мужчин и женщин, давно умерших, представителей ушедших ку.1ьтур, кроме 

голосов современных мужчин и женщин, и так создается наиболее потряса

ющее и неожиданное сопоставление, ,югучая \1етафора объе;:(иненного \Шра, 

который мы так часто видю,1 раз;:(еленньш. Или возможно пото~1у, что в 

библиотеке мы ни перед кем не в ответе, одни со своими собственными 
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:,.1ысля~ш, фантазию1и, надежда:,.ш, :,.1ы свободны питать то, что наибо.1ее 

драгоценно для нас, в сов~rестном :,.юлчании с те~ш, кого чы не знае:,.1. 

Каждая ре.1игия в ,шре сде.1ала открытие, что ее одной недостаточно ;~ля 

одухотворения жизни. Есть потребность освящать предметы и :,.1еста, кото

рую только наиболее проницате.1Ьные психо.1оги могут объяснить. 

Библиотеки образуют священное пространство, содержащее пре;:щеты 

благоговения. 

Компьютерные сети и базы данных пре:~остав.1яют доступ к инфор~1ации, 

но они не могут представить игру света, теней, запахов, стилей, строений, 

которые Во'Iекут нас к необьпшовенной :,.шстерии че.1овеческого опыта и 

знания. 

12 ... ОХРАНЯТЬ ПРОШЛОЕ 
Колдовство, спиритизм и физический фено\1ен. В поисках их значения 

читате,1и могут найти информацию обо все~~ в библиотеке. Те:,.1 не менее, :,.1ы 

часто считаем, что самый удивительный из всех феноменов , доступных 
людям, случается, когда два y~ra контактируют посредство~~ искусства и 
литературы. 

Вартан Григорян, в то время президент публичной библиотеки Нью-

Йорка, сказа,1 почти 1 О лет назад в газете «NewYorker»: «Биб.1иотеки хранят 
записи человечества ... уникао'1ьные и абсурдные, ~1удрые и образцы ограни
ченности». 

Джордж Сантана выразил это же иначе 90 .1ет то~1у назад в книге «The 
Life of Reason»: «Те, кто не помнят прошлого, обречены повторять его». 

Библиотеки хранят записи, а нация, культура, общество, которое не 

понимает своего собственного прошлого, погрязает в собственных заблуж

дениях». 

«Все глобальные события произош.с1и в определенных местах, - подчер

кивает Сэм Болдрик, управляющий коллекцией Ф.1ор1цы в публичной биб

лиотеке Майами Дэйд. - Местная история - рассказ о прошлом в его 

наиболее персонифицированной форме. Библиотеки, как хранители записей 

циви.1изации, ю1еют частью своей миссии - сохранение местной истории. 

Настоящие и будущие поколения могут учиться на ошибках прош.1ого, 

чтобы избежать их повторения и испо,1ьзовать достижения прош.1ого, чтобы 

улучшить качество жизни д.1я всех.» 

Библиотеки позволяют на~1 общаться через время и расстояние с живы

ми и ушедшими. Это чудо, воз:,.,южное б.~агодаря кропотливо:,.~у отбору, 

приобретению, индексации и хранению, которые характеризуют библиотеч

ную работу - работу, которая будет продолжаться в новой электронной 

среде, требования которой еще не известны. 

Перевод ЗА.Рудой 
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Согласно Уставу ПБО членство в обществе может быть как коллективным 

так и индивидуальным. На членство в ПБО не накладывается 1Шкаких терри

ториальных, профессиональных, национальных, возрастных ограничений. 

Индивидуальны,11 членом ПБО может стать любой гражданин , призна

ющий Устав ПБО, добровольно изъявивший желание лично участвовать в 

решении задач общества, или поддерживать его материально. 

Коллективны,11 членом ПБО может стать трудовой коллектив любого 

предприятия и учреждения, общественная организация, готовые оказать 

Обществу организационную, материальную или иную поддержку в реализа

ции его задач , Прием в члены ПБО осуществляется Правлением на основа

нии личного заявления, коллективных - на основании ш1сьменного обраще

ния коллектива организации или учреждения. 

Размер вступительного взноса в ПБО определяется вступающей органи

зацией или учрежде!Шем в любой сумме, но не может быть ниже 1 МРОТ на 

момент внесения взноса. Вступительный членский взнос уплачивается не 

позднее 1 года со дня принятия нового члена в ПБО. 



86 РЕКЛАМА 

Размер ежегодного членского взноса коллеtm1вных членов не может быть 

ниже I МРОТ и не может превышать 20 МРОТ на момент внесения взноса. 
Членские взносы перечисляются на расчетный счет ПБО с указанием 

юща взноса: «вступительный взнос», «членский взнос за 199 ... год»: 

Р /с 141700850, кор. Счет 700161990 
МФО 044030790 

в Дзержинском филиале АО «Банк «Санкт-Петербург»» 

инн 7803053813 

Наил1енование организации (учреждения) 

Ад ее 

Контактный телефон 

Факс 

Ответственный 
за коллективное членство 

Сведения о переводе членского взноса 

(№ и дата платежного поручения) 

Индивидуальные члены уплачивают ежегодный членский взнос 

в размере не ниже 1% от среднего месячного заработка. 
Все члены Петербургского библиотечного общества получают 

свидетельства установленного образца. 

Всю интересующую Вас информацию о деятельности ПБО 

Вы можете узнать по адресу: 

191025 Санкт-Петербург, наб.реки. Фонтанки, 46 
тел. (812) 311 27 53 
факс (812) 3112247 
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ПЕТЕРБУРГСКОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМ 

ПЕРВЫЙ НОМЕР 
НАШЕГО ЖУРНАЛА 
ВЫ МОЖЕТЕ ЕГО ПРИОБРЕСТИ 

В ШТАБ-КВАРТИРЕ 

ПЕТЕРБУРГСКОГО 

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЩЕСТВА 

Г.А.ПОПОБА 
V 

«ОСОБНЯК ГРАФИНИ КАРЛОВОИ». 
СПБ.: ООО «АЛМАЗ», 1996.- 160 С. 

На пересечении Невского проспекта и Фонтанки, 

третий дом от дворца Белосельских-Бе.1озерских, 

рядо~1 с бывшим подворьб1 Троице-Сергиевой .1авры прив.1екает 

внимание необычным видо~1 старинный особняк. 

В путеводителях по Санкт-Петербургу и сводах архитектурных 

па~-~ятников он обозначен по фами.1ии пос.'Iедней в.1аде:1ицы -
графини Карловой, 

его адрес набережная Фонтанки, 46. 
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СПб., 1996.- 219 с. 

Временными рамками в авторской монографии охвачены 

20-ЗО~е годы нашего столетия. Это объясняется тем, 
что зарождение библиологической психологии произошло 

в начале 20-х годов. Обращение к истории всегда актуально , особен

но в так назьmаемые переходные периоды, когда идет слом устарев

ших, исчерпавшых себя социально-экономических 

и политических структур и замена их на новые. 

Как правило в такое время совершается немало ошибочных решений . 

Чтобы их избежать и выработать наиболее 

оптимальные и верные пути, абсолютно необходимо 

обращение к прошлому опыту . 
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